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РАЗДЕЛ I. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Бегизова Зарина Руслановна,  

курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Фадеев Андрей Владимирович,  
преподаватель кафедры административной деятельности  

органов внутренних дел Краснодарского университета МВД России 
 

О реализации мер административной ответственности  
за пропаганду психоактивных веществ 

 
Чтобы определить меры административной ответственности, нужно 

начать с самого понятия и определить, что представляет собой 
административная ответственность.  

Административная ответственность – это вид юридической 
ответственности, который определяет обязанность лица претерпевать 
лишения за совершение административного правонарушения. Сутью 
является то, что идет воздействие на правонарушителя, которое влечет за 
собой негативные для самого правонарушителя последствия, такие как 
предупреждение, административный штраф или же административный арест. 
С помощью данных воздействий идет непосредственное воспитание лица 
(правонарушителя) и предупреждение правонарушений.  

Мерами административной ответственности выступают 
административные взыскания, которые необходимы для защиты 
правопорядка, воспитания лица, совершившего административное 
правонарушение, и предупреждения совершения преступлений иными 
лицами.  

Среди них можно выделить: 
1) предупреждение; 
2) штраф; 
3) возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или 

непосредственным объектом административного правонарушения; 
конфискация предмета, явившегося орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения; лишение 
специального права, предоставляемого данному гражданину (права 
управления транспортными средствами, права охоты);  

4) исправительные работы; 
5) административный арест. 
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Соответствующие нормы, которые закреплены в Кодексе об 
административных правонарушениях РФ1 содержат в себе диспозиции и 
санкции за такие распространенные правонарушения на сегодняшний день 
как незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов и незаконные приобретения, хранения, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
потребление наркотических средств, психотропных веществ без назначение 
врача, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, нарушение правил оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, хранения, учета, 
реализации, перевозки и т.д., являясь тем самым средством в борьбе с 
наркотиками и наркобизнесом.  

Пропаганда психоактивных веществ была и остается актуальной 
проблемой. Основной правовой акт, регулирующий данное правонарушение 
является КоАП РФ. Статья 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ» 
в виде наложения административного штрафа: 

-на граждан от 4000 до 5000 рублей;  
-на должностных лиц и предпринимателей от 40 тысяч рублей до 50 

тысяч рублей;  
- на юридических лиц от 800 тысяч рублей до 1 млн. руб., либо 

приостановление деятельности до 90 суток с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, используемых для ее изготовления. 

Иностранным гражданам дополнительно назначают выдворение из 
страны. 

Чтобы правильно реализовать меры административной 
ответственности необходимо решить следующие вопросы: 

Во-первых, нужно точно понимать, что такое пропаганда 
психоактивных веществ. Под пропагандой психоактивных веществ 
понимается распространение любой информации, в которой раскрывается 
позитивный смысл употребления психотропных веществ. Целью такого 
распространения является формирование позитивного отношения к 
психоактивным веществам. Лица, которые занимаются пропагандой, 
стараются закрепить в сознании людей желание получения наслаждения или 
удовольствия, которое можно получить после приема данных препаратов. 
Пропагандисты занимаются популяризацией запрещенной информации, в 

                                                 
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: 
http//www.garant.ru 
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связи с тем, что имеют с этого материальную выгоду. На сегодняшний день 
идет активное распространение рекламы на тему психоактивных веществ, 
которые размещены в общественных местах. Распространение идет с 
помощью нанесения надписи, которое включает в себя содержательную и 
контактную части. В первой части поступает информация, каким способом 
можно приобрести психоактивные вещества конкретного вида, таких как: 
«соль», «фен», «спайс», «мет», «скорость» и так далее, а во второй части идет 
указание конкретных данных, таких как: телефон, адрес сайта и так далее. 
Изготовители данных психоактивных веществ и люди, занимающиеся их 
торговлей, редко участвуют самостоятельно в подобных «мероприятиях» и 
предупредить это нелегко. Статья 46 ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществ»1 закрепляет запрещение пропаганды в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ и в сфере культивирования 
наркосодержащих растений. Исходя из этого, в статье 6.13 КоАП РФ четко 
прописано, что ответственность идет не только за пропаганду данных 
психоактивных веществ, но и за их незаконную рекламу. Из данной 
информации стоит выделить второй вопрос: что такое реклама 
наркотических средств? К наиболее распространенным примерам в 
соответствии со ст. 6.13 КоАП РФ относятся случаи рекламы наркотических 
средств при продаже таких товаров как: футболки, кепки, пепельницы, 
эмблемы, кулоны, ремни, пряжки, чехлы для телефонов, сумки и так далее, в 
том числе через различные социальные сети. Рекламой психоактивных 
веществ признается умышленные действия, которые направленны на 
распространение информации любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованные неопределенному кругу лиц. 

Данное правонарушение также распространяется среди 
несовершеннолетних. В связи с тем полиция должна обратить свое внимание 
на совершение данных правонарушений.  

Разберем подробнее выявление и пресечение полицией пропаганды 
психоактивных веществ. При выявлении и пресечении полицией данного 
правонарушения можно выделить шесть этапов алгоритма действий. Первым 
будет являться выявление события административного правонарушения, а 
если быть точнее: а) выявление надписей и изображений с рекламой 
психоактивных веществ в помещениях и на стенах образовательных 
учреждений, а также на заборах, различных ограждений на обслуживаемой 
территории; б) опрос лица, который совершил противоправное действие, 
если в ходе досмотра у него были обнаружены предметы, которые 
используют для рекламы или чаще всего номера телефона и адреса 
продавцов в интернет-мессенджере «Telegram». в) Выявление с помощью 
опроса источника информации о возможном приобретении данных 

                                                 
1 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: 
http//www.garant.ru 
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психоактивных веществ несовершеннолетними, пойманными в их 
употреблении; г) выявление символики и атрибутики, включая аудио- и 
видеофайлы, наркотической культуры, размещенные на собственных 
страницах несовершеннолетних в различных социальных сетях Интернет. 

Следующий этап заключается в фото- или видеофиксации 
демонстрируемых публичной надписи, символа или иного предмета, которые 
поспособствовали совершению административному правонарушению. 

Третий этап – это установление лица, которые являются виновными в 
совершении административного правонарушения, и свидетелей данного 
правонарушения.  

Если установили лицо, которому вменяется пропаганда или реклама 
психоактивных веществ, нужно обязательно направить запрос в 
наркологический центр для того, чтобы установить факты нахождения его на 
наркологическом учете, прохождения освидетельствования на состояние 
наркотического опьянения или лечения от наркотической зависимости. 

Четвертым этапом выступает документирование и регистрация 
совершения административного правонарушения. На этом этапе 
производится досмотр (осмотр) и изъятие, если есть такая возможность, 
предмета правонарушения в порядке и на основании, предусмотренных ст. 
27.7–27.10 КоАП РФ. После того как произошло изъятие, рекомендуется 
провести опрос понятых, при этом необходимо обратить свое внимание на 
соблюдение сотрудником полиции порядка проведения изъятия и обратить 
свое внимание на поведение лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, в процессе данного мероприятия. Предметы, которые 
были изъяты, подлежат немедленному упаковыванию. Упаковывать нужно 
таким образом, чтобы не было доступа к предмету, а опечатывать следует 
посредством нанесения на бирку пояснительной надписи и подписей лиц, 
которые участвовали в данном процессе и подписи самого сотрудника 
полиции. Параллельно с проведением досмотровых мероприятий и изъятием 
сотрудникам полиции следует четко установить и зафиксировать в 
процессуальной или оперативно-служебной документации место и время 
совершения правонарушения. 

Пятый этап предусматривает экспертное определение разновидности 
пропагандируемого или рекламируемого средства, вещества или содержащих 
их растений. При выявлении разновидности пропагандируемого 
психоактивного вещества, необходимо точно указать официальное 
наименование, закрепленное в постановлении Правительства РФ от 30 июня 
1998 г. № 6811. 

 В соответствии с данным алгоритмом, возможно реализовать меры 
административной ответственности за данное правонарушении в полном 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации» // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: 
http//www.garant.ru 
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объеме. Реализация мер административной ответственности показывает 
наказание за совершенное правонарушение в целях сохранения 
общественного порядка и защиты прав граждан. Административная 
ответственность выступает результативным способом борьбы с 
правонарушениями, эффективным инструментом укрепления дисциплины и 
организованности. Также можно отметить важность выявления и пресечения 
пропаганды психоактивных веществ, выступающего как обязательным 
фактором снижения наркотизации современного общества в целом и 
молодежи в частности. Алгоритм данных действий позволит сотрудникам 
полиции эффективно и своевременно выявлять, грамотно документировать 
факты пропаганды психоактивных веществ, в первую очередь среди 
несовершеннолетних, ведь применение к данной категории граждан мер 
административного принуждения (в том числе административной 
ответственности) обладает существенным профилактическим потенциалом. 

Стоит отметить, что особую роль в противодействии пропаганды 
запрещенных психотропных веществ играет ее профилактика 
(предупреждение). Важное место в профилактике занимает информирование, 
а именно непосредственное просвещение населения, что имеются такие 
психоактивные вещества, которые опасны для жизни и здоровья граждан, 
наглядное доведение информации, насколько опасны данные вещества, что 
происходит при употреблении данных веществ.  

К сожалению, пропаганда наркотических веществ имеет огромную, я 
бы даже сказала колоссальную угрозу для современной молодежи. Так как в 
связи с техническим прогрессом, информацию о психоактивных веществах 
можно узнать в любых социальных сетях, большому сожалению и без каких-
либо проблем. К сожалению, с этой распространенной информации очень 
тяжело бороться. Так же с каждым годом появляются новые психоактивные 
вещества, про которые так же без каких-либо проблем можно узнать через 
Интернет и ничего с этим не поделаешь. По моему мнению, было бы неплохо 
ужесточить наказания за данные действия или же активно проводить 
профилактические беседы с разными группами населения, чтобы у них было 
четкое представление, какие последствия могут их настичь за пропаганду. 

Если проанализировать опросы, которые проводились с сотрудниками 
различных территориальных органов ОВД, возникают множество вопросов и 
недопониманий. Например, возможность привлечения лица за два или даже 
три правонарушения, которые связаны с употреблением психоактивных 
веществ. Возможность составить два протокола об административных 
правонарушениях в отношении одного лица по разным составам, к примеру, 
употребление и нахождение лица в состоянии опьянения в общественном 
месте. Данные действия были бы вполне законны и тогда процент 
употребления и распространения психоактивных веществ снизился бы. 
Данный вопрос в разных регионах нашей страны решается по-разному и нет 
единого взгляда на устранение или хотя бы снижение данных 
правонарушений. 
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Поскольку данное правонарушение распространено среди 
несовершеннолетних, то необходимо обращать внимание на организацию 
досуга, чтобы у детей не оставалось времени на употребление 
психоактивных веществ, а также не было возможности «легкого» заработка 
путем распространения. Из-за большой аудитории и популярности 
социальных сетей, на наш взгляд важен их постоянный мониторинг, так как 
большинство случав пропаганды психоактивных веществ происходит именно 
через сети «Интернет». 

При совершении такого вида административных правонарушений 
нарушаются права граждан, наносится значительный вред здоровью нации. 
Необходимо уходить от практики вынесения предупреждений за данные 
правонарушения. Жесткая реализация мер административной 
ответственности играет большую роль в противодействии пропаганды 
психоактивных веществ. 
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Классификация методов административной деятельности полиции 

 
Административная деятельность полиции осуществляется посредством 

целенаправленного воздействия сферы деятельности на объект деятельности, 
а также на их волю и осведомленность, что выражается в способности 
человека действовать целенаправленно. 

Законность деятельности полиции закреплена в Конституции 
Российской Федерации1, общепринятых принципах, нормах международного 
права, федеральных конституционных законах Российской Федерации, 
федеральных законах и др. 

Так, в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О полиции» 
принцип законности вытекает из конституционного принципа, который 
регулируется ст. 15 Конституции РФ: «Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы». 

                                                 
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, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Сотрудники полиции тесно взаимодействуют с обществом. Как 
субъекты административно-правовых отношений, они выполняют как 
исполнительные, так и распорядительные функции. В соответствии с 
Федеральным законом «О полиции»1 они в пределах своих полномочий 
выполняют следующие задачи:  

1. Защита личности, общества и государства от незаконного 
вмешательства; 

2. Предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений; 

3. Выявление и раскрытие преступлений; 
4. Розыск лиц. 
Необходимо отметить важную отличительную черту полиции от 

других государственных органов. Таким является широкий круг 
возможностей внедрения мер государственного принуждения. Такие 
возможности часто связаны с проблемой силы воли. 

Этот эффект достигается с помощью различных техник, средств и 
методов, называемых методами AДП. 

Каков метод управления полиции? Это способы целенаправленного 
воздействия субъекта власти на коллектив, группу или человека2. 
Содержательная сторона управленческой деятельности выражается 
непосредственно в методах, то есть осуществляется организованное влияние 
субъекта управления на объект. 

Методы в управленческой деятельности полиции, как и в других 
сферах, призваны обеспечить высокую эффективность деятельности 
сотрудников, способствовать развитию их творческой инициативы. Большое 
количество методов связано со сложностью административных процессов. 
Однако наряду с этим методы дополняют друг друга. Это связано с 
реализацией их общих целей. 

В своей деятельности сотрудники ОВД используют такие 
традиционные методы, как убеждение и принуждение. Однако не стоит 
забывать о существовании других методов. 

Так, существуют разные классификации методов, одним из таких 
является известных ученых (Крамника, Круглова, Попова)3: 

 запрещающий 
 принуждения 
 предписаний 
 дозволительный 
Начнем с рассмотрения запрещающего метода, который является 

основным. Законодатель воспрещает лицам совершать противоправные 
действия, которые могут навредить общественной безопасности под угрозой 

                                                 
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О полиции» // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
2 Бахрах Д.Н. Административное право. М., 1996. С. 185. 
3  Круглов В.А., Попов Л.Л. Административная деятельность полиции. М., 2005. 
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применения санкций. В качестве примера можно привести «запрет на 
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики» (Ст. 20.3 КоАП РФ)1. 

Следующим методом является - принуждение. Этот метод направлен 
на обеспечение соблюдения юридических обязательств лиц, причастных к 
совершению противоправных действий. Административное ограничение 
имеет ряд характеристик:  

 состоит из психологического и физического воздействия на сознание 
и поведение людей (например, лишение особого права); 

 используется как реакция властей и должностных лиц на незаконные 
действия, нарушающие общественную безопасность и порядок; 

 носит государственно-властный характер; 
 как индивидуальные, так и коллективные субъекты подвергаются 

административному и правовому принуждению. 
Исходя из этого, посредством административного принуждения, мы 

должны понимать метод, используемый полицией для воздействия на 
сознание и поведение людей, который выражается в применении 
установленных правил государственного принуждения со стороны 
сотрудников. 

Существует также метод убеждения, который представляет собой 
активное моральное и материальное воздействие непосредственно на 
сознание и поведение людей с целью формирования у них осознанного 
понимания соблюдения требований правовых норм. 

Этот метод – средство воспитания. Итак, этим методом полиция 
добивается следующих целей: 

• прививать людям законные привычки; 
• предотвращать незаконную деятельность; 
• оказывать влияние на преступников. 
Есть два типа методов убеждения: 
1. организационные меры; 
2. воспитательные мероприятия. 
Меры организационного характера так же можно разделить на те меры, 

которые обеспечивают гласность полиции (таким примером является 
агитационно-пропагандистская работа, а конкретно, к примеру, деятельность 
по линии ГИБДД- соблюдать ПДД). Также меры по работе с населением, 
например, подготовка и распространение рекомендаций по профилактике. 

Что касается метода воспитательного характера, его можно 
классифицировать по трем основаниям: 

1.  меры, которые обеспечивают нравственное и правовое воспитание 
(проведение бесед с населением, склонных к совершению противоправных 
действий); 
                                                 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 
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2. меры поощрения (вручение грамот, материального вознаграждение); 
3.  меры общественного воздействия. 
Также стоит помнить, что каждая отрасль российского права 

использует три правовых основы: 
 Предписание 
 Запрет 
 Дозволение 
В частности, вместе они составляют содержание средств юридического 

воздействия на общественные отношения. Анализируя каждый элемент по 
отдельности, стоит начать с предписания. Данный элемент представляет 
собой юридическую обязанность совершать действия в условиях, которые 
предусмотрены правовой нормой. Фактически, что касается запретов, здесь 
мы понимаем – наложение прямого юридического обязательства не 
совершать действия, которые регулируются тем или иным правилом. 
Разрешение – это такое же юридическое разрешение на выполнение 
действий, предусмотренных установленным стандартом. 

На основании вышеизложенного можно сделать определенный вывод о 
том, что суть методов AДП заключается в установлении определенного 
порядка действий. Также необходимо помнить о запрете определенных 
действий (под угрозой использования законных средств воздействия). 
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Организационно-правовая характеристика  
административного регулирования вопросов бездомности  

и их социального обеспечения в России 
 

На сегодняшний день, нет точных статистических данных о состоянии 
бездомности в Российской Федерации, а также возможности, определить, на 
сколько данная проблема является актуальной и острой в современном 
обществе. В 2003 году численность лиц без определенного места жительства 
и рода занятий (бездомных) оценивалась в 4 миллиона человек. На момент 
2010 года, некоторые социологи отметили, что численность бездомных 
составляет от 1,5 до 3 миллионов человек. Большое количество данной 
категории наблюдается в крупных городах: В Москве на тот момент 
насчитывалось от 10 до 50 тысяч человек. При этом около 90% из них 
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являются приезжие. В Санкт-Петербурге около 50-60 тысяч человек1. В 2017 
году Сергей Миронов лидер партии «Справедливая Россия» отметил, что, по 
мнению социологов, в России количество бездомных в этот период 
насчитывалось около 3-5 миллионов человек2. В настоящее время их 
количество несущественно, но продолжает расти. 

Широкое распространения бездомности, в первую очередь, связано с 
серьезной экономической ситуацией в период распада Советского союза и 
формирования нового государства в 90-х годах 20 века: низкий уровень 
доходов населения, серьезная криминогенная обстановка, отсутствие 
модернизированного законодательства, в том числе в области социальной 
поддержки населения, ослабление социальных связей и развития института 
семьи, что повлияло на тенденцию бездомности из-за недостаточно 
доверительных отношений с близкими людьми3. Также на вышеуказанный 
факт влияет экономическая нестабильность государства и ранее серьезные 
кризисные ситуации.  

В Российской Федерации существует небольшое количество 
учреждений и благотворительных организации, оказывающих социальную 
поддержку категории лиц как «бездомные», которые приходят к мнению о 
причинах распространения данного явления. К ним относятся: миграция в 
целях поиска работы и невозможностью обустроиться в другом городе; 
мошеннические махинации злоумышленников с недвижимостью; отсутствие 
гражданства Российской Федерации либо отсутствие какого-либо 
гражданства в целом; принудительное выселения, а также обладание жильем, 
непригодного для жизни4.  

Российская Федерация как социальное государство, должна 
обеспечивать достойный уровень жизни всех слоев населения, а также 
предоставлять условия развития человека5. Исходя из нормы ст. 7 
Конституции РФ, можно отметить, что в Российской Федерации существует 
ряд проблем в области социального обслуживания и поддержки населения, 
особенно, по вопросам исследуемой темы. 
                                                 

1 Население частных и коллективных домохозяйств, домохозяйств бездомных по 
субъектам Российской Федерации [Электронный источник] 
URL:http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/vol11/pub-11–3-5.pdf 
(Дата обращения: 02.03.2021). 

2 Справедливая Россия» оценила число бомжей в РФ в 3–5 млн, Росстат  64 тыс. в 
2010 году [Электронный источник] URL:https://news.rambler.ru/community/37322974-
spravedlivaya-rossiya-otsenila-chislo-bomzhey-v-rf-v-3–5-mln-rosstat-64-tys-v-2010-godu/ 
(Дата обращения: 02.03.2021). 

3  Шильдяева В. В. Бездомность как социальное явление: подходы и причины // 
Современные исследования социальных проблем.  2012. 

4 Коваленко Е. А., Федорец А. В. Бездомность в России: проблематика и 
методология изучения.  М.: Фонд «Институт экономики города», 2006.  112 с. 

5 Ст. 7. 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 01.07.2020 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398. 
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Одной из обязанностей государственной власти является признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а также их 
законных интересов. В современной жизни, все общественные отношения 
строятся и регулируются на основе права и правовых норм, которые 
закрепляют статус и гарантии человека и гражданина. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает понятие 
«лицо без определенного места жительства – гражданин, не имеющих 
регистрации по месту жительства в качестве собственника, по договору 
найма или поднайма, договору аренды или на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или не 
имеющий возможности проживать по месту регистрации по независящим от 
него причинам»1, которое в большинстве случаев относят к понятию 
«бездомный» либо «бомж». Однако, сказать, что данные понятия являются 
тождественными нельзя, так как категория лиц без определенного места 
жительства, как показывает практика, не всегда говорит о их трудном 
положении и материальном состоянии, а только указывает на отсутствие у 
них регистрации по их месту пребывания и проживания. В данном случае 
«бездомные» либо «бомжи» — это категория граждан, не имеющих не 
только регистрацию, но и постоянного проживания в жилых помещениях 
(перечень в ст. 3 закона №5242-1)2, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, не способные самостоятельно трудоустроится и обеспечить себе 
достойное человеческое существование, а также полноценно пользоваться 
своими правами, что подвергает такую категорию лиц к неблагоприятным 
условиям для жизни и гибели. В настоящий момент существует мнения 
общественности, что так называемые «бездомные» либо «бомжи» это 
категория граждан, проживающих на улицах, чердаках, подвалах, не 
имеющих работы и места жительства, которые ведут асоциальный образ 
жизни и показывают девиантное поведение. Однако, такое суждение 
показывает безразличность к такому положению низших слоев населения и 
приводит к другим негативным последствиям, касающегося всего 
российского общества.  

Вопросы оказания социальной помощи гражданам, в том числе 
бездомным, регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральной закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г № 829-ПП «О 
социальном обслуживании граждан в городе Москве»; 

                                                 
1 «ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Социальное обслуживание населения. Термины и определения» (утв. Приказом 
Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст) (ред. от 17.10.2013) // «Консультант Плюс» 

2 Закон Российской Федерации от 25.06.1993 г.  № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации» // «Консультант Плюс» 



38 
 

3. Приказ Департамента социальной защиты населения г. Москвы от 
29.04.2015 г. № 375 «О порядке признания бездомных граждан 
нуждающимся в социальном обслуживании»; 

Проводя анализ Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан Российской Федерации», можно сделать вывод, что в 
ч. 2 ст. 1 содержится категории лиц, имеющих право на получение 
социального обслуживания, в котором отсутствует категория «лиц без 
определенного места жительства и рода занятий» либо «бездомных лиц». 

Однако, похожая категория прописана с ст. 15 данного Федерального 
закона: «Признание гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживание», содержащая в себе следующие категории: 

- ч. 1 п. 6: отсутствие определенного места жительства, в том числе, у 
лица, недостригшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание 
в организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- ч. 1 п. 7: отсутствие работы и средств к существованию; 
- ч. 1 п. 8: наличие иных обстоятельств, которые нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими 
или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

Необходимо отметить, что точное определение «бездомное лицо» или 
«лица без определенного места жительства и рода занятий» отсутствует, что 
затрудняет понять, какие именно лица признаются нуждающимися в 
социальном обслуживание. 

Приказ Департамента социальной защиты населения г. Москвы № 375 
«О порядке признания бездомных граждан нуждающимся в социальном 
обслуживании», закрепляет порядок предоставления социального 
обслуживания бездомным лицам. Для того, чтобы данной категории 
получить некоторые виды услуг социальной помощи, необходимо 
предоставить целый ряд документов в соответствии с п. 2.2 ч.2. Для 
большинства бездомных, данное условие является проблематичной в связи с 
определенными жизненными обстоятельствами и халатным отношением 
самих бездомных. Во многих случаях, у данной категории лиц, отсутствует 
даже паспорт.  

Одним из ограничений предоставления социальной помощи является 
наличие заболеваний, являющихся противопоказаниями к социальному 
обслуживанию в соответствии с п. 2.12 ч. 2. Необходимо, отметить, что из-за 
постоянного проведения на улице, плохого образа жизни и тяжелых 
жизненных обстоятельств, болеют данными заболеваниями практически все 
из данной категории лиц. С одной стороны, сильно-болеющих бездомных 
необходимо госпитализировать в учреждения здравоохранения. Однако, в 
данном приказе отсутствуют какие- либо разъяснения и отсылки к другим 
источникам.  

В пакете документов для признания бездомных граждан нуждающимся 
в социальном обслуживании, указываются справки медицинских учреждений 
(пп. 2.2.6, 2.2.7,2.2.8 п. 2.2 ч. 2). В соответствии с Федеральным законом «Об 
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обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»1, 
предоставление медицинских услуг осуществляется по ОМС. ОМС 
предоставляется при наличие определенного пакета документов (паспорт, 
СНИЛС, ИНН), за исключением случаев, когда лицу, необходима экстренная 
медицинская помощь. Поэтому во многих случаях, бездомный гражданин, не 
может из-за своего положения, отсутствия соответствующих документов, 
получить длительное лечение либо полный пакет медицинских услуг. Хотя, 
существует практика, что в получении ОМС данной категории граждан, 
могут оказать содействие учреждения социальной помощи путем 
предоставления соответствующего ходатайства2. 

Не смотря на широкий спектр и развитие российского законодательства 
в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, необходимо отметить, 
что до сих пор нет комплексных нормативных правовых актов в области 
правового регулирования бездомности в Российской Федерации, 
закрепляющих правовые понятия «лицо без определенного места 
жительства», «бездомное лицо»; правовое положение, права и социальные 
гарантии данной категории лиц, которые отвечали бы действительности их 
жизненной ситуации и возможностям.  

Так, помимо стресса, который, естественно возникает у людей, 
попадающих в трудные жизненные ситуации, особенно, если это связано с 
отсутствием «крыши над головой» и возможности удовлетворить 
биологические потребности, не говоря уже о других, которые также 
необходимы для каждого человека, у лица появляются проблемы с 
государственной властью, в лице правоохранительных органов, а также с 
организациями, занимающимися оказанием социальной помощи и 
поддержки граждан. 

Казалось бы, что указанные организации должны помогать данным 
лицам, однако, из-за отсутствия правового статуса у данной категории лиц, 
появляются разного рода проблемы: 

- несоответствие законодательно закрепленных норм, регулирующих 
оказание социальной помощи данной категории лиц, с реальным положением 
лиц в действительности (например, лицо, не имеющее документы, 
удостоверяющие личность, не могут получить необходимые социальные 
услуги, так как для этого, согласно законодательству, необходим 
определенный перечень документов); 

- невозможность предоставления лицу медицинских услуг и 
наблюдения, если у лица отсутствует заключение медицинской организации 
об отсутствии у него хронических заболеваний (так, получается, если лицо 
выписали из больницы, но ему необходимы уход и наблюдение, то он не 

                                                 
1 Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (последняя редакция) // «Консультант Плюс» 
2 Письмо ФОМС от 28.03.2012 № 1135/30-1 (о регистрации в качестве 

застрахованного лиц без определенного места жительства и занятий) // «Консультант 
Плюс» 
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сможет получить социальное обслуживание в соответствующих 
организациях). 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос бездомности почти 
не регулируется Российским законодательством. Необходимо создать 
комплексный закон «Об административно-правовом регулировании 
бездомности в Российской Федерации», содержащий в себе понятия «лицо 
без определенного места жительства», «бездомное лицо», их положение, 
права и социальные гарантии. Также для данной категории лиц следует 
создать обособленный вид учета граждан в Российской Федерации. Это 
обуславливается особенностями положения данных лиц: трудной жизненной 
ситуацией, которую лицо самостоятельно решить не может без помощи 
государственных органов и общественных объединений. Тем самым, 
устранив данный пробел в российском законодательстве, это позволит 
реализовывать гарантированные права и свобода человека и гражданина не 
только формально, но и фактически.  
 
 

Вакуленко Мария Валерьевна, 
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Рыдченко Кирилл Дмитриевич, 

начальник кафедры административной деятельности органов внутренних дел 
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

О порядке оборота гражданского и служебного оружия  
на территории России и роли полиции в осуществлении надзора  

в данной сфере 
 

Данная тема, на сегодняшний день, является актуальной, так как 
владельцы гражданского оружия – это вполне внушительная и активная 
часть общества, так, за 2018 год гражданским оружием владели 4,5 млн. 
человек, за 2019 год- 3,9 млн. человек. Что касается 2020 года, то во время 
пандемии «коронавируса», в определенные моменты спрос превышал 
предложение, данное явление, скорее всего, было связано с ростом 
тревожных настроений и неопределенности, которые неизбежно возникли из-
за пандемии во всем мире. Отсюда следует, что данную тему необходимо 
подробно изучить, так как количество владельцев, приобретающих оружие, 
не находится в состоянии стабильности.  

В Российской Федерации Федеральным законом «Об оружии» от 
13.12.1996 № 150-ФЗ, регламентируется контроль и порядок оборота 
гражданского, служебного оружия. Действия данного нормативного 
правового акта непосредственно направлены на защиту жизни и здоровья 
граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану 
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природы и природных ресурсов, обеспечение развития связанных с 
использованием спортивного оружия видов спорта, укрепление 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным 
распространением оружия. Также указанный закон содержит понятия 
гражданского и служебного оружия, а именно в статьях 3 и 4 
рассматриваемого закона, конкретно раскрывается, что можно отнести к 
гражданскому и служебному оружию и по каким параметрам. 

Задаваясь вопросом о том, что же следует относить к обороту 
гражданского и служебного оружия на территории России, то следует 
указать на следующее: оборот оружия в себя включает производство, его 
продажу и приобретение, в том числе правила учета и хранения, 
осуществление транспортировки, использования, в том числе реализация мер 
по его изъятию и т.п. Осуществление указанных действий с оружием 
регламентируется Правилами оборота гражданского и служебного оружия на 
территории России, которые закреплены в Постановлении Правительства РФ 
от 21 июля 1998 г. № 814, а также в иных нормативных актах.  

В настоящее время к числу субъектов, на которые возложен контроль 
оборота оружия в России, следует отнести Росгвардию и органы внутренних 
дел (полицию). В виду анализа правовой составляющей участия в сфере 
контроля за оборотом оружия необходимо рассмотреть действующее 
законодательство и иные нормативные правовые акты. В связи с 
изменениями в законе «О полиции» с 2016 г. полномочия в сфере контроля за 
оборотом оружия были переданы Войскам национальной гвардии 
Российской Федерации. Однако следует указать на то обстоятельство, что 
сотрудники полиции фактически осуществляют функции контроля в сфере 
оборота оружия при осуществлении производства по делам об 
административных правонарушениях и в случае выявления преступлений. Не 
смотря и на утрату силы п. 8 ч.1 ст. 2 Федерального закона «О полиции» 
обязанность у участковых уполномоченных полиции по контролю за 
соблюдением мер по хранению оружия по месту жительства сохранилась. 

В настоящее время полномочия в сфере оборота оружия как ранее было 
указано были переданы Росгвардии, которые осуществляют меры по 
контролю за соблюдением законодательства и оборотом гражданского, 
служебного и наградного оружия, боеприпасов и патронов к оружию, 
обеспечивают и контролируют сохранность и техническое состояние боевого 
ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном 
пользовании у граждан и организаций. Деятельность органов внутренних дел 
является неразрывной частью механизма административно-правового 
регулирования общественных отношений в сфере общественного порядка и 
общественной безопасности. 

Впрочем на сегодняшний день на сотрудников Росгвардии возложены 
функции по контролю в сфере оборота оружия и выражается двух аспектах. 
А именно это документальное сопровождение, что оценки соответствия 
права на получения и продления лицензий и разрешений для соискателей, а 
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также фактического контроля условий хранения оружия для граждан по 
месту жительства. Впрочем, можно усмотреть дублирование функций, 
которые возложены на сотрудников Росгвардии и участковых 
уполномоченных полиции. Данное обстоятельство по причине отсутствия 
подчиненности межведомственного характера требует создание условий для 
правовой проработке и последующей регламентации взаимодействия, 
которое бы обеспечило обеспечения прав и свобод граждан. 

В виду необходимости осуществления эффективного контроля за 
оборотом оружия, который предполагает проведения проверочных 
мероприятий в порядке и сроки установленных нормативно-правовыми 
актами, следует указать на Инструкцию «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и 
организации этой деятельности». Данный документ указывает на 
обстоятельства, которые позволяют участковому уполномоченному полиции 
в пределах своих полномочий осуществлять контрольные функции по 
соблюдению законодательства в сфере оборота оружия. В частности следует 
указать на реализацию мер в отношении гражданского, служебного, 
наградного оружия и патронов к нему, находящихся в собственности.1 

Согласно норме п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ участковый 
уполномоченный полиции и другие должностные лица ОВД (полиции) 
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях 
за следующие административные правонарушения: 

• незаконное приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку 
или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и 
огнестрельного оружия ограниченного поражения (ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ); 

• установку на гражданском или служебном оружии приспособления 
для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного 
видения (за исключением прицелов для охоты), порядок использования 
которых устанавливается Правительством РФ (ст. 20.9 КоАП РФ); 

• незаконные изготовление, продажу пневматического оружия или 
передачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 Дж и 
калибра 4,5 мм без разрешения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации, или его территориального органа (ст. 20.10 
КоАП РФ); 

• стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 
установленных правил или в не отведенных для этого местах (ст. 20.13 КоАП 
РФ); 

• пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования 
или использования оружия и патронов к нему (ст. 20.12 КоАП РФ); 

• продажу механических распылителей, аэрозольных и других 
устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, 

                                                 
1 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оружии» 
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электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без 
соответствующей лицензии (ст. 20.15 КоАП РФ). 

Наиболее распространенным правонарушением в данной сфере, 
которое выявляют сотрудники полиции, а именно участковые 
уполномоченные полиции, является административное правонарушение, 
предусмотренное статьей 20.8 КоАП и устанавливающей ответственность за 
нарушения правил хранения и ношения оружия, а также патронов к нему. 

Сотрудники полиции не обладают достаточной широтой полномочий, 
которые позволили бы им рассматривать дела об административных 
правонарушениях, которые закреплены ст. 20.8 КоАП РФ. В связи с тем, что 
часть полномочий как указано выше были переданы Федеральной службе 
войскам национальной гвардии, что создало проблемы в 
правоприменительной сфере, фактически отразившись на эффективности 
правоохранительной деятельности сотрудников ОВД. КоАП РФ установил, 
что при выявлении признаков состава административного правонарушения в 
области оборота оружия участковый уполномоченный по вопросу 
привлечения виновного к ответственности обладает полномочиями по 
составлению протокола об административном правонарушении и собранный 
материал обязан передать по подведомственности в Росгвардию. Данное 
обстоятельство указывает на проблемы в административно-юрисдикционной 
деятельности участкового уполномоченного в сфере административного 
пресечения по вопросам административных правонарушений посягающих 
против установленного порядка оборота, хранения и использования оружия. 
На наш взгляд данное обстоятельство является проблемой в 
межведомственной деятельности ОВД и Росгвардии, что в конечном итоге 
негативным образом сказывается на удовлетворении потребностей общества 
в надлежащем уровне законности и правопорядка. Следовательно требуется 
устранения указанных правовых коллизий. 

Так по мнению Е. С. Кученина, существующая картина выступает 
обстоятельством и выражается в следующем: «является препятствием для 
своевременного рассмотрения дела», а также «не позволяет реализовать 
правоохранительный потенциал службы УУП».1 Такого рода обстоятельства 
обусловлены еще одним важным пробелом, согласно, которому сотрудник 
полиции в лице участкового уполномоченного на сегодняшний день в случае 
выявления нарушений сроков регистрации лишен возможности составлять 
протокол об административном правонарушении. Обстоятельства такого 
характера сводят на нет меры направленные на профилактику 
правонарушений со стороны участковых уполномоченных полиции в области 
контроля за оборотом оружия.  

Следует обратить внимание на Е.С. Кученина, который утверждает, что 
«... в практической деятельности это едва ли не самое часто встречающееся 

                                                 
1 Кученин Е.С. К вопросу о полномочиях участковых уполномоченных полиции в 

сфере контроля за оборотом гражданского оружия / Е. С. Кученин // Вестник 
экономической безопасности. – 2018. – №1. – С.155. 



44 
 

административное правонарушение в области оборота оружия, выявляемое 
участковыми уполномоченными полиции при проверке владельцев 
гражданского оружия».1 Такого рода тезис указывает на логичность 
превентивной деятельности аппарата участковых и поскольку они наиболее 
мобильные и в пределах административного участка могут контролировать 
соблюдения законодательства в сфере оборота оружия, что однако создает 
обратную правовую коллизию, согласно которой, составленные 
процессуальные документы на основании ст. 20.8 КоАП РФ будут признаны 
недопустимыми. 

Последней инстанцией в российской правовой системе, которая задает 
направления для правоприменительной практики, выступает судебная власть. 
В целях выявления всей глубины проблемы в правоприменительной 
деятельности необходимости обратиться к судебной практике. Из материалов 
дела установлено, что участковым уполномоченным полиции был известен 
факт изменения места регистрации (жительства) гражданина Л. и в 
установленных двух недельный срок оружие не было перерегистрировано. 
Данное обстоятельство послужило основанием для составления протокола об 
административном правонарушении за деяние предусматривающего 
ответственность по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ.2 Такого рода ситуация указывает 
на нарушение нормы статьи 20.11 КоАП РФ, следует вывод о том, что 
данный пример обусловлен особенностями правоприменительной 
деятельности. Поскольку при оценки элементов состава правонарушения по 
мнению сотрудников объективная сторона выражается в несоблюдении 
условий хранения оружия, что соответственно приводит к квалификации 
деяния по ст. 20.8 КоАП РФ. 

Подводя итог всему вышеуказанному, можно сделать вывод о том, что 
в настоящее время существуют пробелы в законодательстве и назрела 
необходимость по наделению сотрудников полиции по профилактике за 
соблюдением законодательства в области оборота оружии. Это 
обуславливает необходимость рассмотрения возможности по внесению ряда 
изменений в законодательство, которые бы позволили расширить 
полномочия сотрудников ОВД в лице участковых уполномоченных полиции 
и обеспечат профилактику среди собственников оружия, что повысят 
уровень безопасности в целом. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Кученин Е.С. К вопросу о полномочиях участковых уполномоченных полиции в 

сфере контроля за оборотом гражданского оружия / Е. С. Кученин // Вестник 
экономической безопасности. – 2018. – №1. – С.155. 

2 Там же. 
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Мелкое хулиганство и уголовно наказуемое хулиганство:  

сходства и отличия 
 
На общественный порядок ежедневно посягают различного рода 

правонарушения и преступления, приносящие вред повседневной жизни 
человека, нанося вред сферам жизни общества и функционированию 
государства. Зачастую такие посягательства обусловлены противоправными 
деяниями, связанными с хулиганством. 

В своей работе я более подробно изучу проблему квалификации между 
уголовно наказуемым и административным хулиганством, а так же дам 
уголовно-правовую характеристику данных статей.  

Грубое нарушение, которое показывается в явном неуважении к 
обществу, будет наказываться по нормам уголовного кодекса, а именно по 
статье 213. Рассматривая статью, можно увидеть в диспозиции два вида 
хулиганство: это «грубое нарушение общественного порядка с применением 
оружия или предметов, используемых как таковые» и «по мотивам 
религиозной, политической, национальной или расовой ненависти или 
вражды». 

По диспозиции объект общественного порядка. Дополнительным 
объектом является собственность и здоровье человека. 

Объективная сторона состоит в вопиющем нарушении общественного 
порядка, выражающем явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет; 
Преступление будет считаться умышленным, т. к. по неосторожности 

данное преступление совершить невозможно.  
Административная ответственность за мелкое хулиганство 

обусловлена явным неуважением к обществу, сопровождающимся 
нецензурной бранью в общественных местах и оскорблениями, 
притеснением граждан, уничтожением чужого имущества, что трактуется в 
ст. 20.1 Административного кодекса. Так же как и в диспозиции статьи УК 
РФ, в данной статье мы можем так же видеть два вида хулиганства: это 
мелкое хулиганство, сопровождающееся оскорбительным приставанием к 
гражданам и повреждением чужого имущества, и распространение в сетях 
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массового доступа информации, оскорбление человеческого достоинства и 
общественной морали, проявление неуважения к обществу и государству.1 

Диспозиция статьи показывает, что объектом будет общественный 
порядок. 

Объективной стороной статьи будет нарушение общественного 
порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу, сопровождающееся 
нецензурной лексикой и оскорбительными притеснениями граждан, 
уничтожением или повреждением чужого имущества. Субъект преступления 
– вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона – это умышленное преступление. 
Дав характеристику статьям, мы видим, что даются неоднозначные 

понятия, которые носят большой характер в квалификации статей. Я дам 
определения некоторым понятиям, которые влияют на указания 
преступления по данным статьям: 

Общественный порядок – это урегулированная система принятых в 
обществе правил и норма морали, традиций, которая позволяет сохранять 
нормальные правоотношения в обществе между гражданами. 

Грубое нарушение общественного порядка проявляется в причинении 
вреда обществу, общественной морали, ее нормам, гражданам и их 
имуществу. После того как мы дали небольшое пояснение двум статьям, 
которые разграничиваются ответственностью, рассмотрим более подробнее 
сходства и различия. 

В судебной практике часто необходимо различать хулиганство, 
привлекаемое к уголовной ответственности (ст. 213 УК РФ), и мелкое 
хулиганство, преследуемое к административной ответственности (20.1 КоАП 
РФ), которые аналогичны в большинстве характеристик их состава. Согласно 
статье 20.1 КоАП РФ: «Мелкое хулиганство выражается явным неуважением 
к обществу, сопровождающимся ненормативной лексикой в общественных 
местах, оскорблением, притеснением граждан, а также уничтожением или 
повреждением чужого имущества», а по ст. 213 УК РФ элементом 
обязательной квалификации являются: «а) с применением насилия к 
гражданам либо угрозой его применения; б) по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном 
или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего 
пользования». Поэтому необходимо четко различать противоправные 
действия и степень вреда обществу. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о 
хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 
побуждений» говориться следующее: «Действия участников, не связанных 
                                                 

1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ 
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предварительным сговором и не применявших оружие или предметы, 
используемые в качестве оружия, а также не совершавших преступные 
действия по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, не образуют состава 
указанного преступления. При наличии к тому оснований такие действия 
могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП 
РФ)1 Мы подчеркиваем, что законодательный орган обращается к проблеме 
квалификации незаконного действия и необходимости практики, а также не 
указывает, какие «преступные действия» считаются виновными. 

Стоит заметить, что различить данные статьи мы можем по самому 
легкому признаку, это по названию. В КоАП показывает нам на более 
мелкую опасность лица обществу, в отличие от УК, где в самой диспозиции 
прописывается «грубое нарушение». 

Ответственность за административное и уголовное деяние несут за 
уничтожение или повреждение чужого имущества, но административное 
правонарушение не влечет за собой применение оружия и проявление 
ненависти или вражды, что характерно для преступления хулиганства. 

Неповиновение законному требованию государственного служащего 
или иного лица, выполняющего обязанности по охране общественного 
порядка или пресечению нарушений общественного порядка, не может быть 
квалифицирующим признаком статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Рассматривая сходства и отличия двух противоправных деяний, мы 
видим достаточное их количество, что показывает на непростую 
квалификацию этого правонарушения. 

На мой взгляд, низкоквалифицированному юристу будет тяжело 
определить, какой вид хулиганства был совершен. Данную общественную 
проблему стоит рассматривать на уровне социализации личности, с дверей 
детского сада и школы. Профилактика хулиганства должна быть частой и 
доступной для понимания граждан. Обратившись к статистике, можно 
увидеть что данные правонарушения и преступления в большей мере 
совершает молодежь, лица от 16 до 25 лет. Действительно, в полностью 
неокрепших головах и умах, несформированными жизненными целями и 
идеями легче подвергнуть на совершение противоправного деяния. Тут 
можно рассмотреть и процесс формирования противоправного действия, 
который в конечном итоге вытекает в ту или иную форму хулиганства. 
Истоки данного явления, действительно находятся на уровне социализации 
личности. Особо важным этапом является период социализации личности в 
обществе, который приходится на период детского садика и школы. В эти 
периоды особое значение играет влияние товарищей и друзей, а также 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 

2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» 
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воспитательные меры и принципы, применяемые родителями. В данный 
период начинаются закладываться основные взгляды на жизненные вопросы 
и от того как эти взгляды сформируются, так в дальнейшем этот человек и 
будет проявлять жизненную позицию. Школьный период также является 
критическим в формировании личности, так как на него приходится 
переходный возраст, когда человек перестраивает взгляды на жизнь с 
детских на взрослые. Этот период является наиболее уязвимым ввиду 
изменчивости психики молодого человека. 

Оказывая правильное влияние в данные периоды на формирование 
личности, по нашему мнению, можно значительно снизить степень тяжести 
деяний, попадающих под понятие хулиганство, в том числе которое попадает 
под уголовную ответственность. 

 
 

Заргарян Эрик Славикович, 
курсант 2 курса Барнаульского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Верхоглядов Ян Евгеньевич, 

старший преподаватель кафедры административного права  
и административной деятельности органов внутренних дел  

Барнаульского юридического института МВД России 
 

Административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ: 
отдельные вопросы теории и практики 

 
Рассматривая служебную деятельность некоторых сотрудников 

полиции, обеспечивающих общественный порядок и общественную 
безопасность, можно заметить одно важное обстоятельство, которое не 
совсем положительно сказывается на авторитете, как конкретного 
должностного лица, так и структуры органов внутренних дел Российской 
Федерации в целом. Таковым фактором является определенная 
недостаточность законных оснований для привлечения лиц к 
административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.3 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – 
КоАП РФ)1, в ряде ситуаций влекущая неправомерное предъявление 
требований сотрудниками полиции. 

Прежде чем приступить к анализу судебной практики по делам об 
административных правонарушениях, ответственность за совершение 
которых предусмотрена ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, рассмотрим некоторые права 
сотрудников полиции при выявлении правонарушений, а также отдельные 
нормы КоАП РФ. 

                                                 
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/  
cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 27.02.2021). 
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В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 №3-
ФЗ «О полиции» сотрудники полиции вправе требовать от граждан и 
должностных лиц прекращения противоправных действий, а равно действий, 
препятствующих законной деятельности органов власти и их представителей, 
а ч. 3 ст. 30 того же закона закрепляет за гражданами и должностными 
лицами обязанность выполнения законных требований1. 

В российском законодательстве об административных 
правонарушениях имеются составы, в которых невыполнение законных 
требований представителей власти влияет на квалификацию деяния, к 
примеру: ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, ч. 2 ст. 20.1 КоАП 
РФ и т.д. Это означает, что нормы КоАП РФ, помимо достижения иных 
целей, в т.ч. гарантируют реализацию прав сотрудников, предусмотренных 
ФЗ «О полиции». 

Акцентируя внимание на правоприменительной практики конкретной 
нормы административного права, заявленной в качестве предмета нашего 
исследования, следует констатировать, что согласно судебной статистике в 
данной сфере наблюдается отрицательная динамика: за 2018 год в России 
было рассмотрено 78 610 дел по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, за аналогичный 
период 2019 года 83 543 дела, и только за первое полугодие 2020 г. уже 
47 456 дел2. 

Обратимся к конкретному событию: судья Назаровского городского 
суда в Красноярским крае признал виновным и назначил административное 
наказание гражданину С. по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, установив, что тот оказал 
неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей, воспрепятствовал исполнению 
их служебных обязанностей, в силу следующих доказательств: протокол об 
административном правонарушении; рапорт инспектора ДПС о том, что 
23.11.2019 он, работая по обеспечению безопасности дорожного движения и 
охране общественного порядка, остановил автомобиль ВАЗ 21094 под 
управлением водителя С., который, имея явные признаки опьянения, на 
законное требование предъявить документы, предусмотренные правилами 
дорожного движения, не реагировал, пытался скрыться, толкался, 
сопротивлялся сопровождению в патрульный автомобиль; аналогичный 
рапорт заместителя командира отдельного взвода ДПС; протокол об 
административном задержании3. 

Указанный пример демонстрирует относительную простоту 
применения норм КоАП РФ и ФЗ «О полиции». Вместе с тем, бывают и 
неоднозначные ситуации, к примеру: требования к гражданину Л. прекратить 
                                                 

1О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 27.02.2021). 

2 Данные судебной статистики [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 27.02.2021). 

3 Постановление суда № 5-516/2019 от 24.11.2019 по делу № 5-516/2019 
[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/XuwsN2gSFAbL/ (дата 
обращения: 27.02.2021).  
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производство видеосъемки в помещении здания УМВД России по Брянской 
области в связи с нарушением положений Федерального закона от 21.07.2003 
№ 5485-1 «О государственной тайне» и мер по обеспечению режима 
секретности в органах внутренних дел Российской Федерации, в т.ч. 
установленных ведомственными приказами. На первом судебном заседании 
мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ, но в ходе дальнейшего, инициированного по его жалобе 
разбирательства было установлено, что гражданин Л. не совершал никаких 
противоправных деяний, потому что требования, предъявляемые к нему 
сотрудниками полиции, являлись незаконными. Учитывая данные и иные 
обстоятельства первоначальное постановление судьи Советского районного 
суда г. Брянска от 15.02.2017 было отменено1. 

Исходя из этой ситуации, следует, что сотрудники полиции не всегда 
предъявляют законные требования правильно либо предъявляют их, опуская 
некоторые правовые нормы, из-за чего и возникают потенциальные 
нарушения прав и свобод граждан, дискредитирующие орган 
исполнительной власти. Кроме того, дополнительно подчеркивают 
неоднозначность в вопросах привлечения к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за деяния, связанные с 
невыполнением требований о прекращении видеосъемки, следующие 
судебные решения. 

Так, гражданку, отрицающую свою вину, привлекли к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за съемку 
процессуальных действий сотрудников отдела полиции г. Тамбов в 
служебном помещении. Несмотря на то, что предварительно она 
ознакомилась с информационным стендом, где размещены сведения об 
ограничениях, связанных с проносом кино- и фотосъемочной, звуковой и 
видеозаписывающей аппаратуры, а также с производством кино- и 
фотосъемки, звуко- и видеозаписи в органах внутренних дел, произвела 
скрытую видеосъемку процессуальных действий сотрудников отдела 
полиции, что было подтверждено совокупностью доказательств2. 

В другом случае, суд прекращает производство по делу об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, если 
сотрудники полиции предъявляют схожие требования о прекращении 
видеосъемки. Так, например, гражданин Е., находясь в служебном 
помещении отдельного батальона патрульно-постовой службы, 
ознакамливался с данными на информационном стенде, а после требования 
полицейских прекратить ознакомление со «служебной информацией», достал 
телефон и начал снимать происходящее вокруг. Сотрудники, руководствуясь 

                                                 
1 Постановление суда № 12-65/2017 от 13.04.2017 по делу № 12-65/2017 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/QuPnEqj3qNlX/ (дата обращения: 
27.02.2021). 

2 Постановление № 5-677/2017 от 10.07.2017 по делу № 5-677/2017 [Электронный 
ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/r1y7PU3UGSHg/ (дата обращения: 05.03.2021). 
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в т.ч. требованиями ведомственного приказа об обеспечении безопасности и 
антитеррористической защиты зданий, сооружений, помещений и иных 
объектов, находящихся в ведении полиции, предъявили требование о 
прекращении съемки, на что гражданин Е. ответил отказом. Затем 
сотрудники полиции применили меры принуждения, в т.ч. использовали 
спецсредства, изъяли телефон и удалили видеозапись. Однако суд, обращая 
внимание на то, что ведомственные нормативные правовые акты на граждан 
не распространяются, а также учитывая иные обстоятельства, пришел к 
выводу, что в действиях гражданина Е. отсутствует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП 
РФ1. 

Отметим, что исследованием данного проблемного вопроса занимались 
различные ученые. Так, к примеру, Н.С. Малолеткина указывает, что 
неповиновение следует признавать общественно опасным деянием, ведь 
такое правонарушение снижает авторитет силовых структур и ведомств в 
обществе2. С указанным мнением, а также с позициями других авторов 
сложно не согласиться, учитывая, что таким образом научным сообществом 
предпринимаются попытки показать, что нынешнее законодательство, 
обеспечивающее гарантии сотрудников полиции в сфере пресечения 
правонарушений, а именно предъявления требований, в результате которых 
будут прекращены противоправные деяния, нужно совершенствовать. 

Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что для разрешения 
указанных вопросов, выработки единообразного подхода в судебной 
практики, законодателю следует рассмотреть возможность закрепления всех 
условий, при которых требования полицейских будут считаться 
правомерными и обоснованными (к примеру, определить право требовать от 
граждан: покинуть здания, помещения или иные места, нахождение в 
которых сопряжено с нарушением установленного порядка; прекратить 
деяния, провоцирующие сотрудника полиции на совершение 
противоправных или иных деяний, преследующих цель дискредитировать 
авторитет органов внутренних дел; прекратить фото/видеосъемку, если 
таковая препятствует осуществлению деятельности либо если ее результаты 
в последующем могут быть использованы с целью унижения чести и 
достоинства сотрудника полиции). 

Безусловно, при корректировке действующего законодательства 
следует учитывать баланс между принципами деятельности полиции (в 
частности соблюдением и уважением прав и свобод человека и гражданина, 
открытостью и публичностью) и важностью недопущения злоупотребления 

                                                 
1 Дело об административном правонарушении 5-445/2019 [Электронный ресурс]. 

URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id=2_5c8066d6983079a450e6e14b2b44ceee&shard 
(дата обращения: 05.03.2021). 

2 Малолеткина Н.С. Неповиновение законному распоряжению сотрудников 
правоохранительных органов по ст. 19.3 КоАП РФ // Пенитенциарная наука. 2020. Т. 14. 
№ 2. С. 259-264. 
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правами отдельными гражданами, препятствующего или создающего 
потенциальные препятствия для достижения основных целей полиции – 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействия 
преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения 
общественной безопасности. Кроме того, дополнительное внимание следует 
уделять систематическому повышению уровня правовой грамотности, как 
населения, так и сотрудников полиции.  
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Особенности и запреты, 
связанные с оборотом алкогольной продукции в России 

 
Розничная продажа пива и другого алкоголя на территории России 

регламентируется рамками ФЗ №171 от 22.11.1995 г. «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», где подробно описано, с какого возраста разрешена 
продажа спиртного. При этом его реализация несовершеннолетним лицам 
является противозаконным действием, которое облагается крупными 
штрафами.1 

В настоящее время, порядок сбыта алкогольных напитков 
регламентируется законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 года. 

В вечернее и ночное время в России установлен запрет на продажу 
алкоголя. Об этом говорится в законе «О государственном регулировании 
производства, а также оборота спиртосодержащей, алкогольной продукции и 
этилового спирта и об ограниченном употреблении спиртного» (171-ФЗ). 
Исходя из положений этого закона, можно сделать вывод, что государство 
всерьез намерено вести борьбу с чрезмерным потреблением спиртного 
населением. 

Алкоголизмом называют потерю человеком контроля над количеством 
выпитого спиртного. Это влечет губительные последствия. Когда такое 
состояние становится постоянным, это значит, что появилась 
психофизическая зависимость. Медицина утверждает, что пьянство является 

                                                 
1 Федеральный закон №171 от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 
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болезнью, которая характеризуется влечением к спиртным напиткам. В 
некоторых ситуациях корректнее употреблять такое понятие, как 
«хронический алкоголизм». С каждым годом это заболевание прогрессирует. 

В России за несколько последних лет, согласно статистике, с 
употреблением алкоголя сложилась совсем неблагоприятная обстановка. В 
настоящее время один гражданин в среднем употребляет в разы больше 
спиртного, чем это было в XX веке. Но большее опасение вызывает тот факт, 
что стремительно развивается подростковый алкоголизм. В связи с этой 
ситуацией, правительство принимает законопроекты, которые ограничивают 
продажу алкоголя определенным группам граждан в определенное время. 

В статье 2 пункте 7 закона № 171-ФЗ подробно написано, какие 
напитки попадают в категорию алкогольных:1 

1. Вино и винная продукция. 
2. Водка. 
3. Пиво и напитки, которые на нем основаны (сидр, медовуха и прочее). 
4. Иные напитки, которые содержат больше 0,5% этилового спирта. 
Что же касается правил продажи и употребления напитков, 

содержащих спирт, то они прописаны в статье № 16 Федерального закона 
171-ФЗ. Торговать алкоголем запрещается в следующих местах: 

1. В торговых передвижных павильонах. 
2. На автозаправочных станциях (АЗС). 
3. В сильно людных местах (аэропорты, вокзалы, рынки и около них). 
4. В культурных учреждениях (исключение составляют только места 

общественного питания. В них можно продавать слабоалкогольные напитки). 
5. В общественном транспорте пригородного и городского сообщения 

и на его остановках. 
6. На территории спортивных, медицинских, учебных и детских 

учреждений, а также вблизи них. 
7. На военных объектах. 
Закон строго запрещает продажу алкоголя лицам, которые не достигли 

совершеннолетнего возраста. Если возраст визуально определить 
невозможно, то продавец без сомнения может потребовать документ, 
который подтвердит, что покупателю есть 18 лет. 

В статье 16 пункте 5 закона № 171-ФЗ четко прописаны ограничения на 
время продажи спиртосодержащей продукции и алкогольных напитков. На 
федеральном уровне продавать алкоголь в магазинах розничной торговли 
запрещается с 23.00 до 8.00 часов. Это правило не касается заведений 
общественного питания (кафе, рестораны, бары и прочие), а также 

                                                 
1 Глушко Т.Ю. Государственное регулирование производства и оборота 

алкогольной продукции: ключевые особенности и проблемы // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2017. №43. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-proizvodstva-i-oborota-
alkogolnoy-produktsii-klyuchevye-osobennosti-i-problemy (дата обращения: 23.12.2020). 
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беспошлинной торговли (магазинов Duty Free на пограничных таможенных 
пунктах и в аэропортах). 

В законе предусмотрено право властей вводить ограничения по 
времени на спиртные напитки в отдельных регионах страны: 

1. Москва и область — введен запрет продажи с 23 до 8 часов. 
2. В Санкт-Петербурге запрещено торговать алкогольной продукцией с 

22 до 11 часов. 
3. В Псковской области введен запрет на торговлю с 21 до 11 часов. 
4. В Астраханской области алкоголем нельзя торговать с 22 до 10 

часов. 
5. В Якутии алкоголь запрещено продавать с 20 до 14 часов. 
6. В Кировской области по будням время запрета на торговлю 

начинается с 23 и заканчивается в 10 часов, а по выходным — с 22 до 10. 
7. В Ульяновской области алкоголем запрещено торговать с 23 до 8 

часов, а продукцией с содержанием спирта больше 15% — с 20 до 23 часов. 
8. В Саратовской области торговля спиртосодержащими напитками 

запрещается с 22 до 10 часов. 
9. В Тульской области торговать алкоголем разрешено с 12 до 22 в 

выходные и с 14 до 22 в будние дни. 
10. В Чеченской республике можно приобрести спиртосодержащие 

напитки с 8 до 10 часов утра. 
В законе предусмотрено, что региональные власти сами могут 

определять места и время, где и со скольки можно торговать спиртным. 
Многие власти такой возможностью воспользовались и решили, что продажа 
алкоголя в «праздничные дни» категорически запрещена. К таким дням 
относится: 

1. Последний звонок 25 мая. 
2. День защиты детей 1 июня. 
3. Дни выпускных балов и вечеров. 
4. День молодежи 27 июня. 
5. День знаний 1 сентября. 
6. Всероссийский день трезвости 11 сентября. 
В эти дни торговать спиртным категорически запрещено в Псковской, 

Омской и Саратовской областях. А в Ульяновской области к этим дням 
дополнительно добавили День России 12 июня, а также день семейного 
общения 12 сентября. Региональным днем трезвости в Астраханской области 
является 15 декабря (продажа спиртного запрещена). В Дагестане нельзя 
торговать спиртным во время поста и священного месяца мусульман 
Рамадан. Во Владимирской области нельзя покупать спиртное 8 июля в день 
верности, любви и семьи. 

В Пермской области нельзя отыскать алкогольной продукции в такие 
дни: 

1. Праздник Весны и Труда 1 мая. 
2. День Победы 9 Мая. 
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3. День пограничника 28 мая. 
4. День России 12 июня. 
5. День военно-десантных войск 2 августа. 
Ограничения по торговле спиртным распространяется на места 

массового скопления людей. Нельзя покупать алкоголь в монастырях, 
храмах, городских зонах отдыха и на пляжах. Можно торговать спиртными 
напитками не ближе 150 метров от объектов, которые перечислены выше. 

В п.2 ФЗ 171 указано, что к алкоголю можно отнести все напитки, где 
присутствует этанол в количестве более 0,5% от общего объема продукта. 
Поэтому даже самый легкий напиток является спиртным. 

В ст. 16 закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. отображено: 
1. В ч. 1 – кто имеет право осуществлять продажу. 
2. В ч. 2 и ч. 11 – где и кому запрещена торговля. 
3. В ч. 12 – требуется ли лицензия и сопровождающие материалы. 

Какие места не подлежат запрету, где запрещается распивать горячительное 
питье и пр. 

Чтобы продавать алкоголь, избегая штрафов, необходимо соблюдать 
правила, которые должны быть известны всем руководителям и работникам 
торговли. Следует учитывать нормативный регламент о возрастных рамках, 
который связан с началом определенного периода, позволяющего 
употреблять алкоголь. Покупатель не может приобретать спиртное в день 
своего восемнадцатилетния, поскольку формально совершеннолетие 
наступает на следующие сутки. 

В этом же законе указано о том, что в России контролируется продажа 
любых алкогольных напитков. Ответственность за это возлагается на 
сотрудников магазина, каждый из которых обязан соблюдать правила и 
проверять возраст покупателей при возникновении сомнений. 

Согласно требованиям, возле кассы должны висеть предупреждающие 
баннеры или наклейки с кратким изложением сути законодательства и общих 
правил. 

Поскольку покупка алкоголя должна быть осознанной, законы нашей 
страны контролируют, чтобы напитки такого типа не оказались в свободном 
доступе у несовершеннолетнего. По этой причине оформить пиво или другой 
алкоголь может только человек, достигший восемнадцатилетнего возраста.1 

Ответственность за реализацию лежит на продавце и руководстве 
предприятия, в котором он работает. 

В таких ситуациях начисляются штрафы: 
- от 30 до 50000 рублей с человека, осуществившего реализацию; 
- от 100 до 200 тысяч рублей с директора компании, где была 

осуществлена сделка; 

                                                 
1 Пысин А.В. Особенности административно-правового регулирования оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (алкогольной продукции) 
// Современное право. 2017. № 12(1). С. 95-96. 
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- от 300 до 500000 рублей с лица юридического лица – владельца 
организации. 

Систематический сбыт спиртного может стать основанием для 
уголовной ответственности для реализаторов, чьи противозаконные действия 
были зафиксированы. Оно должно продаваться в установленное время. Что 
касается самих покупателей, если они признаны несовершеннолетними, то 
будет взыскан только штраф за распитие алкоголя в общественных местах в 
размерах от 5 до 300 тысяч рублей при доказанном факте нарушения. 

Полагаем, что запретами проблему алкоголизации решить невозможно. 
Запреты всегда должны идти в тандеме с очень серьезными 
профилактическими мероприятиями, пропагандой здорового образа жизни. 
Стоит также помнить о временных ограничениях на реализацию 
спиртсодержащих напитков. Торговля таким товаром находится под 
запретом, начиная с 23 часов вечера и до 8 часов утра. В ряде регионов РФ 
этот период может быть дольше и начинаться с 21:00 ч. и длиться до 09:00 ч. 
Нужно отметить, что такое ограничение затрагивает все организации 
независимо от организационно-правовой формы. 

Размер вышеуказанных штрафных санкций регулируется ст. 6.10, 
14.16-14.19, 20.20-20.22 КоАП, а при неоднократных деяниях наступает 
уголовная ответ 

Так как солодовый напиток считается алкоголем, в состав которого 
входит более 1,5% этилового спирта, на него могут распространяться такие 
же требования законодательства, как и к любому другому спиртному. 

До 18 лет закон запрещает любого реализацию спиртного. Поэтому 
всегда нужно иметь при себе документы, способные подтвердить 
совершеннолетие.  
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Проблемы правового регулирования участия прокурора  

в гражданском судопроизводстве 
 
Гражданское судопроизводство является неотъемлемой частью 

современных гражданско-правовых отношений между различными 
субъектами общества. Согласно основному Закону Российской Федерации 
каждый человек наделяется правами и свободами, возникающими с момента 
его рождения и неотчуждаемыми на протяжении всей жизни. В связи с этим 
приоритетной задачей государства на протяжении многих лет остается 
охрана, защита и качественное решение проблем людей во всех отраслях 
деятельности. Следовательно, неукоснительное исполнение законов является 
главным условием стабильности государственного и общественного 
устройства. Государство является гарантом Конституции РФ и состоит из 
различных государственных органов, наделенных правами, обязанностями, а 
также правом осуществления контроля для качественного решения проблем 
граждан. Одним из таких органом-представителем государства является 
Прокуратура Российской Федерации.  

Главными задачами надзорного ведомства являются защита и охрана 
Закона, и с полной уверенностью можно сказать, что ни одна из ветвей 
власти не сможет существовать без этого органа, поэтому прокуратура 
является государственно-правовым институтом. Особую роль правосудия 
выполняет прокуратура, осуществляя тесное взаимодействие с судом по 
гражданским делам, но, не выходя за пределы своих компетенций. А 
прокурор, участвующий в процессах, является специальной фигурой 
гражданско-процессуальных отношений. Тем самым, принимая участие в 
гражданском процессе, прокурор способствует осуществлению целей 
правосудия и выполнению задач, стоящих перед судом, при строгом 
соблюдении принципа независимости судей и подчинения их только закону. 
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В юридической науке обсуждение вопроса приемлемости и 
целесообразности вмешательства прокурора в гражданский процесс 
поднимается довольно часто, т.е. в сферу частных интересов. Этот вопрос 
возникает, во-первых, из опыта зарубежных стран, отличного от российского, 
во-вторых, из анализа роли прокуратуры в гражданском процессе в 
различные исторические этапы нашего государства. Отечественная 
прокуратура какой мы ее наблюдаем сейчас с особым местом в системе 
разделения властей, с определенным объемом полномочий, естественно, не 
была такой изначально. 

Возникновение, становление и развитие надзорного органа в 
Российском государстве берет свое начало с Царских времен и по настоящее 
время Прокуратура является неотъемлемым элементом государственной 
власти. Главным отличием прокуратуры от любого другого государственного 
органа является наличие большого правозащитного потенциала. Важным 
условием, позволяющим понять суть деятельности органов прокуратуры, ее 
место в системе других государственных органов, является изучение и 
анализ истории этапов развития данного органа. В процессе изучения 
данного вопроса было проанализировано значительно количество учебного 
материала, подробно описывающих исторические этапы возникновения 
прокуратуры. Итак, принято выделять следующие наиболее значимые 
временные периоды:  

Дореволюционная прокуратура. Временной отрезок, начиная с 1722 г. 
и до 1917 г., следует сказать, что данный период делится на несколько 
этапов, а именно: непосредственно момент образования и становления 
надзорного органа начинается с 1722 г и по 1864 г., и второй этап с 1864 и 
вплоть до 1917 г. когда осуществляется глобальное развитие, 
реформирование данного органа с разработкой и принятием многочисленных 
важнейших правовых документов, регламентирующих и укрепляющих не 
только сам статус органа, но и способствующих укреплению и соблюдению 
законности государства в целом.  

Прокуратура советского периода. Соответственно начиная с 1917 г. и 
до 1993 г. Этот период является не простым для надзорного ведомства, т.к. в 
на протяжении всего времени данный орган был упразднен, затем снова 
образован, принимаются новые нормативные правовые акты, впервые 
утверждается Положение закрепляющее нормы участия прокурора в 
гражданском процессе, вводятся нормы, прописывающие правила подачи 
прокурором в суд иска и многие другие наиважнейшие документы, 
сохранившие свою суть и в настоящее время. 

Прокуратура постсоветского и советского периодов. Следовательно, 
это наша современность, принятие Конституции Российской Федерации 12 
декабря 1993 г., основополагающего закона «О прокуратуре РФ», вместе с 
тем меняются нормы гражданско-процессуального кодекса, по которому 
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часть полномочий прокурора сокращается, по сравнению, например, с 
гражданско-процессуальным кодексом 1964 г. и т.д.1  

Хочется сказать, что прокуратурой пройден не легкий и 
противоречивый путь. Данная структура занимала главное место в системе 
государственных органов, затем вовсе упразднялась, и это было не 
единожды, но, не смотря на все это, важность и значимость прокуратуры 
очевидна, и признана государством и обществом тогда и сейчас, т.к. главной 
задачей прокуратуры является соблюдение норм закона.  

Защита прав, свобод и законных интересов граждан, которые не могут 
самостоятельно защитить нарушенные права (по уважительным причинам) 
это и является главной целью закона. И это связано не только с юридической 
неграмотностью граждан, в большей степени играет экономический фактор, 
т.к. предоставление юридических услуг не является дешевой услугой, и в 
связи с этим единственным способом бесплатно и квалифицированно 
получить юридическую помощь и защитить свои права это обратиться в 
надзорное ведомство. Правозащитная функция надзорного ведомства 
является конституционно закрепленной гарантией защиты прав граждан. 

В зарубежных странах прокуратура занимает несколько иное место в 
системе государственных органов, а соответственно, играет иную роль 
гражданском судопроизводстве. Например, в Германии прокуратура 
действует при судах и имеет основной своей задачей уголовное 
преследование. Участие же прокурора в рассмотрении гражданских дел 
минимизировано и ограничено некоторыми категориями дел. Например, при 
признании брака недействительным прокурор заявляет иск против каждого 
из супругов. В Англии же, напротив, прокуроры могут быть истцами, 
ответчиками и третьими лицами при защите интересов Короны. Таким 
образом, видим, насколько разнообразны концепции деятельности прокурора 
в сфере гражданского судопроизводства.  

Прокуратура осуществляется надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие, уголовное преследование в соответствии с 
полномочиями, установленными уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью и т.д. Надзорный 
орган наделяется правом участия в судопроизводстве по гражданским, 
уголовным, административным делам, опротестовывать не соответствующие 
закону решения, приговоры, постановления и определения суда. Именно 
участие надзорного ведомства в судебных процесса является ведущей 
функцией среди остальных. Ее особенность заключается в том, что 
прокуратура не осуществляет надзор за деятельностью суда и, не покушаясь 
на независимость, самостоятельность, объективность судебной власти, 
                                                 

1Ласкина Н.В. Прокурорский надзор: учебник / Н.В. Ласкина. Москва: 
Юстицинформ. - 2017. - 264 с. 
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обращается к ней как к инструменту защиты прав и интересов лиц, которые, 
по мнению прокуратуры, в этом нуждаются.  

Следует отметить, что Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации конкретизирован порядок, основания и форма 
участия прокурора в гражданском процессе. 

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор имеет право обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина может быть подано прокурором только если 
гражданин по уважительным причинам не может самостоятельно обратиться 
в суд. Это ограничение не распространяется на заявление прокурора, 
основанием для которого является обращение к нему граждан о защите 
нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных 
интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; 
обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном 
жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; 
обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. 

Прежняя редакция ч. 1 ст. 45 ГПК РФ наделяла прокурора правом 
обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина 
лишь в случае, когда последний по уважительным причинам был лишен 
возможности сделать это. При этом критерии отсутствия возможности 
самостоятельного обращения гражданина в суд за защитой своих прав и 
интересов законом определены не были. 

Представитель надзорного ведомства занимает особое положение, так 
как в процессе он не является ни стороной, ни третьим лицом. Таким 
образом, отстаивая интересы конкретного гражданина, он действует в 
соответствии с «буквой закона». Прокурор является представителем 
государства, который осуществляет надзор за исполнением законов. Но, 
согласно с ч. 2 ст. 45 ГПК РФ, в случае отказа прокурора от заявления, 
поданного в защиту прав и законных интересов гражданина, рассмотрение 
дела по существу продолжается, если это лицо или его законный 
представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд 
прекращает производство по делу, если это не противоречит закону или не 
нарушает права и законные интересы других лиц. Данное положение 
прокурора объясняется в научной литературе повышением роли суда в 
защите прав и свобод граждан, а также ограничением вмешательства в сферу 
частноправовых отношений государства, представителем которого является 
прокурор. 

Не менее значимым нормативно-правовым документом, является 
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 475 от 10.07.2017 
г. «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном 
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судопроизводстве». Согласно ему «Заместителям Генерального прокурора 
Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, 
приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 
специализированных прокуратур обеспечить качественное участие 
прокуроров в рассмотрении судами гражданских и административных дел, 
используя в полном объеме полномочия, предоставленные процессуальным 
законодательством»1. 

Так, определены основные обязанности прокуроров. Например, 
обеспечивать качественную подготовку и направление в суд заявлений о 
возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, ее субъектам, 
муниципальным образованиям, государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям в результате преступлений, если такие заявления 
не рассмотрены в порядке уголовного судопроизводства. 

Предусмотрено апелляционное, кассационное и надзорное 
обжалование судебных постановлений по гражданским и административным 
делам, в рассмотрении которых участвовал либо вправе был участвовать 
прокурор. 

Необходимо исключить случаи дачи заключения по делу, в котором 
орган прокуратуры выступает в качестве истца, ответчика или 
заинтересованного лица. 

Следует сказать, что данный приказ был издан в тот момент, когда 
действовал Приказ Генерального прокурора № 181 от 26.04.2012 «Об 
обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе», но в силу того, 
что Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 475 от 
10.07.2017 г. «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и 
административном судопроизводстве» включает в себя положения 
регламентирующие участие прокурора помимо гражданского процесса еще и 
в административном процессе, вскоре ранее изданный приказ был признан 
утратившим силу.  

Для более качественного и полного исполнения Приказов 
Генерального прокурора Российской Федерации прокурорами субъектов 
принимаются локальные нормативные акты закрепляющие организацию 
исполнения приказов.  

Помимо вышеперечисленных нормативно-правовых актов, 
естественно, имеются и другие законы и приказы, которыми руководствуется 
и использует в работе прокурор при участии в гражданском 
судопроизводстве. К их числу относятся Семейный Кодекс Российской 
Федерации, Трудовой Кодекс Российской Федерации, Гражданский Кодекс 

                                                 
1Приказ Генеральной прокуратуры России от 10.07.2017 № 475 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» // Законность. 
2017. № 10.  
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Российской Федерации, Жилищный Кодекс Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты.  

Проанализировав данный вопрос мы пришли к следующим выводам, 
имеющим теоретическое значение для усовершенствования 
законодательства: 

1. Одной из важнейших задач надзорного ведомства остается защита 
прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 

2. Участвуя в рассмотрении гражданских дел, прокурор способствует 
реализации задач, возникающие перед судом, чтобы полно, всесторонне, 
объективно выполнялись требования закона при разбирательстве дел во всех 
судебных инстанциях и по каждому конкретному делу выносились законные 
и обоснованные судебные постановления. 

Роль и значение участия прокурора в гражданском процессе 
заключается в том, что прокурор обеспечивает законность действий всех 
участников судопроизводства, устраняет нарушения закона, оказывает по-
мощь суду в осуществлении правосудия.  
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Производство по делам об административных правонарушениях  
в сфере миграционного законодательства 

 
Согласно данным ООН, Россия занимает четвертое место1 в Мире по 

количеству мигрантов. Огромный приток иностранных граждан в нашу 
страну, учитывая недостаточно проработанную государственную 
миграционную политику, несовершенно законодательство и 
неэффективность деятельности органов государственной власти2, приводит к 
определенным негативным последствиям, среди которых – проблемы в 
экономике, социальной сфере, а также высокий уровень правонарушений и 
преступлений, совершаемых как мигрантами, так и в их отношении. Причем, 
учитывая имеющиеся определенные факторы дестабилизации в 
геополитическом и во внутриполитическом направлении, можно 
прогнозировать, что сложной криминогенной обстановкой в сфере 

                                                 
1URL: https://rg.ru/2019/09/18 (дата обращения: 20.01.2021). 
2 Айрапетян С. В. Административные правонарушения в области миграции // 

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2014. №2. [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnye-pravonarusheniya-v-oblasti-migratsii (дата 
обращения: 20.01.2021). 
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посягательства мигрантами на те или иные общественные отношения, могут 
воспользоваться экстремистские организации. Следует напомнить, что для 
многонационального государства межэтнические и межконфессиональные 
конфликты являются крайне опасными.  

В этой связи возрастает актуальность деятельности полиции в области 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Федерации. Основным 
подразделением полиции, специализирующимся на выявлении, пресечении, 
документировании административных правонарушений, связанных с 
нарушением миграционного законодательства являются отделы по вопросам 
миграции. Однако, учитывая действующее законодательство и важность 
рассматриваемых вопросов, в сферу административно-юрисдикционной 
деятельности в отношении мигрантов, должны быть вовлечены все, без 
исключения сотрудники полиции. При этом, наибольший вклад в дело 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан, помимо сотрудников 
ОВМ, вносят представители следующих служб: отделы организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, отделы уголовного розыска, отделы Госавтоинспекции 
(в том числе строевые подразделения ДПС), центры противодействия 
экстремизму, а также отделы по контролю за оборотом наркотиков. Именно 
на представителей данных подразделений ложится непростая задача, 
связанная с выявлением правовых деликтов, совершаемых иностранцами.  

Так, в качестве примера, можно привести деятельность полиции по 
выявлению и документированию различных составов административных 
правонарушений, совершаемых представителями иностранных государств: 
УУП выявляет и документирует мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ), 
сотрудники ОУР и ОНК проводят работу по выявлению, пресечению, 
документированию незаконного оборота наркотических средств (6.8 и 6.9 
КоАП РФ), инспекторы безопасности дорожного движения выявляют и 
пресекают факты управления транспортным средством без водительского 
удостоверения, оперуполномоченные ЦПЭ документируют действия, 
направленные на публичное демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций. Бесспорно, что выявление и пресечение всех 
видов составов административных правонарушений, совершаемых 
мигрантами, играет очень важную роль в деле обеспечения правопорядка, 
однако только лишь оперативное и грамотное реагирование полиции на 
правонарушения в области обеспечения режима пребывания может создать 
надежный механизм купирования дальнейшего противоправного поведения 
представителей иных государств.  

Вполне обосновано возникает предположение, что иностранец, 
прибывший в нашу страну и уклоняющийся от представления сведений о 
себе или представляющий недостоверные сведения, может в дальнейшем 
совершить более тяжелый проступок. Задача всей правоохранительной 
системы заключается в том, чтобы вовремя выявить подобного субъекта, 
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привлечь его к административной ответственности и поставить вопрос – о 
целесообразности дальнейшего пребывания правонарушителя на территории 
Российской Федерации. Конечно же, столь серьезная задача не может быть 
решена силами лишь подразделений по вопросам миграции. Представители 
иных полицейских служб, наравне с выявлением правонарушений «по своей 
линии» должны и обязаны включаться в работу по осуществлению 
административно-юрисдикционной деятельности в сфере нарушения 
миграционного законодательства.  

При этом, следует отметить, что данный вид деятельности имеет 
схожие, общепроцессуальные черты, и в тоже время обладает 
определенными особенностями. К схожим (общепроцессуальным) чертам 
следует отнести следующие. 

Во-первых, согласно КоАП РФ (ст. 2.6) «Иностранные граждане, лица 
без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на 
территории Российской Федерации административные правонарушения, 
подлежат административной ответственности на общих основаниях»1. 
Данный тезис позволяет вести речь, о том, что производство по 
административным правонарушениям в области миграционного 
законодательства осуществляется в соответствии с КоАП РФ и Кодексом 
административного судопроизводства Российской Федерации (КАС).  

Во-вторых, для квалификации деяния, как административно-правового 
деликта в области обеспечения режима пребывания необходимо, чтобы 
предполагаемый субъект административного правонарушения совершил 
посягательство на общественные отношения, урегулированные 
административно-правовыми нормами. В частности, наиболее 
востребованными в вопросах квалификации административных 
правонарушений в рассматриваемой сфере являются Федеральный закон № 
109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» и Федеральный закон № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Так, ст. 7 ФЗ № 109 предусматривает обязанность иностранных 
граждан «представлять достоверные сведения»2, а ст. 13.3 ФЗ № № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
регламентирует процедуру получения разрешения на осуществление 
трудовой деятельности иностранным гражданином (в том числе получение 
патента) и, в случае нарушения указанных норм усматриваются признаки 
наличия состава административного правонарушения предусмотренного ч. 1 
ст. 18.11 КоАП РФ. 
                                                 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ [Электронный ресурс] Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru (дата 
обращения:23.01.2021). 

2 Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) [Электронный ресурс]: Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru (дата 
обращения: 23.01.2021). 
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В-третьих, требования, предъявляемые к доказательствам, собираемым 
в рамках производства по делам об административных правонарушениях в 
сфере миграционного законодательства идентичны общепроцессуальным 
требованиям. В качестве доказательств вины в нарушении иммиграционных 
правил могут применяться следующие фактические данные: протокол об 
административном правонарушении, паспорт гражданина (предполагаемого 
правонарушителя), объяснение лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, повестка, 
копия заявления о выдаче патента, объяснения свидетелей, заключение 
сотрудников подразделений по вопросам миграции, а также досье в 
отношении предполагаемого правонарушителя. 

Бесспорно, говоря о допустимости доказательств в административном 
процессе понимается законность их получения, иными словами, 
доказательства, собранные с нарушением закона, в том числе и нарушением 
процедур, осуществления государственного контроля (надзора), не могут 
быть применены в качестве таковых. Основным доказательством по делу об 
административном правонарушении является протокол. К сожалению, 
приходится констатировать, что сотрудники полиции не всегда грамотно и 
юридически верно заполняют протокол об административном 
правонарушении, имеются случаи технических ошибок, описок, 
последующих внесений изменений, без уведомления всех заинтересованных 
лиц, а также прямых нарушения требований ст. 28.2 КоАП, что в дальнейшем 
приводит к возвращению материала в полицию, а порой и к прекращению 
производства. 

К особенностям административного производства в сфере нарушения 
миграционного законодательства следует отнести тот фак, что в случаях, 
когда иностранный гражданин не владеет языком, на котором ведется 
производство (русским или государственным языком республики), ему 
обеспечивается право пользоваться услугами переводчика. При этом, следует 
отметить, что отсутствие в протоколе об административном правонарушении 
данных, о том, владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, языком, на котором ведется 
производство по делу, а также данных о предоставлении переводчика при 
составлении протокола, является существенными недостатками протокола1. 
На первый взгляд, казалось бы, незначительное нарушение процессуальных 
норм, выразившееся в отсутствии сведений о предоставлении переводчика, в 
итоге имеет тяжкие последствия вплоть до прекращения производства по 
делу об административном правонарушении. Несмотря на то, что 
подавляющее большинство мигрантов, пребывающих в нашу страну, 
являются гражданами бывших союзных республик СССР и априори владеют, 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями) [Электронный 
ресурс]:Система ГАРАНТ:http://base.garant.ru (дата обращения: 23.01.2021). 
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в той или иной степени, знаниями русского языка, они все же 
рассматриваются как иностранцы и непредставление переводчика (или 
перевода процессуальных документов) нарушает их права на ознакомление с 
материалами дела, то есть фактически лишает возможности реализовать 
право на защиту. Согласно действующему законодательству несоблюдение 
данной особенности административного производства в отношении 
мигрантов приводит к возвращению протокола об административном 
правонарушении в полицию (п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ). Любое возвращение 
материала накладывает определенные риски на своевременное принятие по 
нему решения, порой влечет прекращение производства по делу об 
административном правонарушении, ставя под угрозу реализацию принципа 
неотвратимости наказания и нанося существенный ущерб репутационному 
имиджу всей правоохранительной системы нашей страны. 

Следующая особенность административного производства в 
отношении мигрантов заключается в применении к ним расширенного 
перечня административных наказаний, в который по сравнению с 
наказаниями, применяемым к гражданам Российской Федерации, входит 
административное выдворение за пределы страны. Данная мера наказания 
является наиболее действенной из применяемых к лицам, нарушающим 
миграционное законодательство. Административное выдворение можно 
рассматривать не только как меру наказания, но и как мощнейшую меру 
профилактики административных деликтов, способную предотвратить 
совершение мигрантом различных административных правонарушений и 
преступлений.  

Таким образом, производство по делам об административных 
правонарушениях в области обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации 
имеет определенные особенности по сравнению с административным 
производством в отношении резидентов нашей страны. Основными из 
которых являются: необходимость предоставления права воспользоваться 
услугами переводчика и применения специальной меры наказания – 
административного выдворения за пределы Российской Федерации. При 
этом деятельность по привлечению к административной ответственности 
иностранных граждан нельзя рассматривать как монопольную обязанность 
сотрудников подразделений по вопросам миграции, к ней необходимо 
подходить гораздо шире, вовлекая в нее сотрудников всех, без исключения, 
полицейских служб, исходя из национальных интересов Российской 
Федерации. Учитывая, что административное выдворение, является наиболее 
эффективной мерой превенции, то следует расширить возможность ее 
применения по составам административных правонарушений, не связанных с 
нарушением миграционного законодательства. Подобная практика позволит 
избавить граждан Российской Федерации от потенциальных 
правонарушителей и кратно повысит уровень общественной безопасности. 
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Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции: 

достаточность и эффективность 
 
Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции 

содержатся в Статье 24 ФЗ от 7 февраля 2011 года № 3 ФЗ «О полиции». 
Из 24 статьи Федерального закона «О полиции» можно выделить 

следующее: 
1. Сотрудник правоохранительных органов вправе вытащить 

огнестрельное оружие и поставить его в режим ожидания, если в 
сложившейся ситуации есть основания для его применения, 
предусмотренные статьей 23 настоящего Федерального закона. 

2. В случае попытки задержанного сотрудником полиции лица с 
обнаженным огнестрельным оружием приблизиться к сотруднику 
правоохранительных органов, уменьшив указанное им расстояние или просто 
дотронувшись до его огнестрельного оружия, у сотрудника полиции есть все 
право пользования огнестрельным оружием в соответствии с пунктами 1 и 2 
части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона. 

Сотрудник полиции имеет предусмотренное право, независимо от того, 
есть ли у него свидетели, готовые вовремя подтвердить, что обстоятельства, 
перечисленные в анализируемой норме права, имели место. 

Безопасность – это, прежде всего, защита личных прав человека, 
общества и государства от всех внутренних и внешних угроз. Поэтому 
личной безопасностью является защита всех жизненно важных интересов 
человека и гражданина от всех внутренних и внешних посягательств. 

Говоря о п. 2 статьи 24 ФЗ «О полиции» можно выделить то, что 
сотрудник имеет полное право выстрелить на поражение задерживаемого 
лица, если задерживаемый совершает действия, которые угрожают жизни 
сотрудника правоохранительных органов или другим лицам, если данные 
действия выражают угрозу насилия или завладения оружием. Изложение 
этой статьи «имеет полное право произвести выстрел на поражение» может 
вызвать настороженность, ведь это право может привести к злоупотреблению 
применения огнестрельного оружия без ограничений, и тем самым 
обесценивая все положения, которые прописаны в статье 19 ФЗ, где были 
установлены разумные ограничения на применение огнестрельного оружия, а 
так же дает сотруднику полиции гарантии личной безопасности. Исходя из 
вышеизложенного нам кажется необходимым заменить выражение «имеет 
полное право произвести выстрел на поражение» на другое более уместное 
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«имеет полное право применить огнестрельное оружие в соответствии с 
требованиями статьи 19 настоящего закона». 

На наш взгляд тема гарантий личной безопасности вооруженного 
сотрудника правоохранительных органов очень актуальна, ведь каждый 
сотрудник полиции несет ответственность за каждое свое действие, 
применение силы или применения огнестрельного оружия, он четко должен 
выполнять свои обязанности и следовать предусмотренным статьям. 
Полиция несет обязанность по защите жизни, прав и свободы каждого 
гражданина, а также несет ответственность за то, чтобы обеспечить 
общественный порядок и противодействие преступности, и Федеральный 
закон «О полиции» дал право каждому сотруднику на применение различных 
мер государственного принуждения. И немаловажное место занимает право 
на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, где каждый сотрудник должен понимать, как рационально и без 
злоупотребления применять данные ему права. Ознакомившись с данной 
статьей многие могут подумать, что данные права в какой-то степени могут 
ущемлять свободу граждан и все это определенно связано с риском тяжких и 
необратимых последствий вплоть до гибели человека, но если взглянуть на 
ситуацию с другой стороны, то эти эффективные средства для защиты прав и 
законных интересов право послушных граждан и сотрудников 
правоохранительных органы от общественно опасных посягательств со 
стороны лиц, которые сознательно и очень грубо нарушают закон. И 
учитывая все это, в законе о полиции, указаны меры по правовому 
регулированию применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия статья 19. 

Из всего вышесказанного следует подвести вывод, что каждый 
сотрудник полиции, поддерживающий общественный порядок может 
применить силу или огнестрельное оружие только в случае крайней 
необходимости, когда сотруднику или другому лицу угрожает опасность, и в 
требующейся мере, а самое важное не допустить злоупотреблением своими 
полномочиями.1 

Подводя итог данной статьи следует сказать, что использование 
огнестрельного оружия приписывается к крайней мере пресечения 
противоправного деяния сотрудника правоохранительных органов. Следует 
приложить немало усилий для того, чтобы не применять огнестрельное 
оружие, особенно против несовершеннолетних. Как правило, огнестрельное 
оружие не должно применяться, не считая случаи, когда подозреваемый 
правонарушитель оказывает вооруженное сопротивление или различными 
способами ставит под угрозу жизнь других граждан и, когда другие 
принудительные меры, которые имеют менее исключительный характер, 

                                                 
1 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка. (Приняты VIII Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся в 
период с 27 августа по 7 сентября 1990 г. в Гаване) // www.gendocs.ru 
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недостаточны для осуждения или задержания подозреваемого 
правонарушителя. О каждом случае применения огнестрельного оружия 
должно быть незамедлительно сообщено компетентным властям в течение 24 
часов и предоставлен соответствующий рапорт. 

Оружие в работе правоохранителей было и еще долго будет предметом 
повседневного применения. В Интернете достаточно большое количество 
различных видеороликов, демонстрирующих наиболее яркие факты их 
использования (например, при задержании транспортных средств, 
пресечении противоправных действий вооруженным преступником). 

Сравнительный анализ правил применения оружия сотрудниками 
правоохранительных органов с правилами, содержащимися в Законе РФ «О 
полиции», показывает, что в Законе о полиции они изложены более детально 
и подробно. 

Работа в полиции – это невероятный труд и большая ответственность 
сотрудника перед законом и самим собой. Применение огнестрельного 
оружия – это, своего рода, практика в деятельности полицейского, 
приобретение опыта, а также умение найти выход из любой сложившейся 
ситуации. 

Практика – это правда, известный прием, который помогает 
«законодателям» и тем, кто ее применяет, а также ученым проверять и 
демонстрировать, как нормы права отражают реальность и обеспечивают 
эффективное регулирование взаимоотношений в обществе и в государстве. 

Практика применения оружия показывает, на каком этапе 
законодательный орган достиг модели правового регулирования и были ли 
учтены интересы общества.  

 
 

Конасова Вероника Валерьевна, 
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Копыл Дмитрий Владимирович, 

старший преподаватель кафедры административной деятельности  
органов внутренних дел Краснодарского университета МВД России,  

кандидат исторических наук 
 

Проблемы современной пропаганды безопасности дорожного движения 
 
В начале 2000-х годов, благодаря жесткой политике государства в 

области безопасного движения удалось значительно снизить темпы роста 
аварийности. Только с 2012 по 2020 год количество ДТП, в которых 
пострадали или погибли люди, снизилось почти на 29%. Немаловажную роль 
в этом сыграли новейшие технологии, в том числе работающие в 
автоматизированном режиме комплексы видеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения. С их помощью выявляется огромное количество 
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нарушений ПДД, связанных с превышением скоростного режима, 
являющихся одной из основных причин ДТП. Так если в 2015 году 
средствами автоматизированной фиксации было выявлено более 37 млн. 
нарушений ПДД, то спустя всего четыре года уже более 122 млн1.  

Не смотря на положительную статистику и внедрение новых форм и 
методов профилактики нарушений ПДД, проблемы в борьбе с нарушениями 
законодательства в области безопасности дорожного движения остаются 
неизменными много лет: многократное увеличение автопарка России и не 
соответствующее этому отстающее развитие дорожной инфраструктуры, 
снижение качества подготовки водителей и много другое. При этом старые 
проблемы дополняются новыми, одной из которых является периодическое 
сокращение сотрудников Госавтоинспекции, а, следовательно, снижение 
надзорной и воспитательной функции на дорогах.  

Значительная и не малая часть граждан нашей страны никогда не 
изучала ПДД и по попросту их не знает, а, следовательно, действуют 
неосознанно и поступают на дороге так как считают нужным. Другая же 
часть – водители, прошедшие курс обучения и получившие заветное 
водительское удостоверение, попадая в автодорожную среду, постепенно 
подстраиваются под нее, принимая и поддерживая сложившиеся традиции и 
обычаи, иногда идущие в разрез ПДД.  

В борьбе с правовым нигилизмом и организацией безопасности 
дорожного движения значительная роль отводится Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения. Служба вносит огромный 
вклад в профилактическую работу и, участвуя в непосредственном надзоре за 
дорожным движением, предотвращает страшные последствия ДТП, выявляя 
грубые нарушения ПДД, в том числе связанные с управлением ТС в 
состоянии опьянения, эксплуатацией технически неисправных или 
переоборудованных автомобиле, нарушение правил перевозки больших 
групп людей в том числе детей, в сфере пассажирских перевозок, правил 
содержания и эксплуатации автомобильных дорог и многое другое.  

В складывающейся ситуации, при относительно положительном уровне 
работы по надзору за дорожным движением, очень важной и ключевой 
становится деятельность Госавтоинспекции по пропаганде безопасности 
дорожного движения, выражающаяся в воспитательной и просветительской 
работе с гражданами. 

Участниками дорожного движения, желая того или нет, становятся все 
население страны, ведь даже не являясь водителем каждый из нас выйдя из 
дома становился пешеходам или зайдя в салон общественного транспортного 
средства – пассажиром. Вместе с тем, некоторые люди не имеют 
элементарных представлений о требованиях ПДД. К сожалению, не во всех 
учебных заведениях в образовательную программу входит освещение 
требований дорожных Правил. В детских садах и среднеобразовательных 
школах рассказывают об этом в общих чертах, а повзрослевшие 
                                                 

1 Официальный сайт ГУОБДД МВД России 
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совершеннолетние граждане входят во взрослую самостоятельную жизнь с 
незнанием элементарных требований безопасности на дороге. В высших 
учебных заведениях страны в рамках профессионального образования 
отдельного внимания ПДД не уделяется. Ведь значительная часть молодых 
людей по тем или иным причинам не проходят обучение на право 
управления транспортным средством, а, следовательно, их знания о 
Правилах остаются ограниченными школьной программой.  

В этих условиях именно методы пропаганды и освещения результатов 
незнания и нарушения ПДД являются наиболее эффективным методом 
профилактики, влияющим на безопасность дорожного движения. 

Профилактическая деятельность ГИБДД в целом основывается на 
анализе аварийности, включает в себя организацию безопасности дорожного 
движения, а также использования средств активной и пассивной 
безопасности. Пропаганда направлена на выработку у участников дорожного 
движения четкого и устойчивого знания Правил дорожного движения и 
обладание навыками безопасного вождения.  

Если тщательно проанализировать деятельность подразделений 
пропаганды безопасности дорожного движения, то не сложно выделить ряд 
лежащих на поверхности проблем в данном направлении: 

Во-первых, отсутствие достаточных и качественных позиций 
правоохранительных органов в работе со средствами массовой информации 
центральных радио и телеканалов, а скорее отсутствие интереса таких 
каналов к качественному и эффективному опубликованию материалов в 
интересах пропаганды безопасности дорожного движения. В погоне за 
рейтингом телерадиоканалы склонны к поиску и тиражированию 
сенсационной информации далекой от профилактики преступлений и 
правонарушений, а не редко и подрывающей авторитет правоохранителей. В 
результате рядовые сотрудники пропаганды ограничиваются редкими 
возможностями задействовать эфиры СМИ городского, районного, а в 
лучшем случае краевого (областного) уровня. Зрителями таких каналов в 
преобладающем большинстве являются пожилые люди, ведущие 
малоподвижный образ жизни. В то же время молодые и среднего возраста 
жители России, являющиеся активными участниками дорожного движения, 
предпочитают просмотр или прослушивание современных теле- 
радиопередач, выходящих на «современной волне» и как, правило на 
популярных центральных каналах. Согласно статистике, чаще всего 
участниками ДТП становятся люди в возрасте от 30 до 40 лет.  

Второй и на наш взгляд больной проблемой является искажение 
журналистами в средствах массовой информации результатов работы 
ГИБДД. В современном мире первоочередной задачей любой коммерческой 
организации или гражданина является получение прибыли и это понятно и 
правильно. В погоне за сиюминутным рейтингом, а, следовательно, 
прибылью от последующего размещения рекламы, СМИ, работающие на них 
журналисты, блогеры и иные лица, проявляющие активную позицию в 
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современном электронно-информационном мире, не задумываясь искажают 
или преподносят в интересном для них виде сведения о работе 
правоохранителей, в том числе ГИБДД. Скорее всего никто из них не 
задумывается о будущем, о том, что подрыв авторитета службы и 
приуменьшение ее заслуг в деле поддержания законности на дорогах, в итоге 
приведет к дестабилизации отношений в области дорожно-транспортной 
безопасности, обернется для них и государства в целом неблагоприятными 
последствиями. 

Наверное, вряд ли кто-нибудь из нас вспомнит, когда на центральных 
каналах телевидения показывали сюжеты о героических действиях 
сотрудников ГИБДД. В лучшем случае демонстрируются эффектные кадры 
погони автопатрулей за автомобилем под управлением нетрезвого водителя. 

Вместе с тем, ежедневно сотрудники ГИБДД страны, выходя на службу 
только своим присутствием на дороге уберегают тысячи людей от смерти и 
инвалидности. В истории не мало примеров безрассудного героизма и 
смелости, проявляемых инспекторами с риском для жизни, во имя спасения 
десятков чужих жизней, в том числе детских.  

Достаточно вспомнить подвиг майора полиции Дмитрия Шпака в 2014 
году. Сотрудник ДПС, сопровождая колонну автобусов с детьми, без 
раздумья пошел на таран, потерявшего управление встречного многотонного 
грузовика и принял удар на свой патрульный автомобиль. Ценой здоровья 
инспектора ни один ребенок не пострадал. 

К третьей проблеме пропаганды относится отсутствие системы 
распространения передового опыта работы в области профилактики 
безопасности дорожного движения. Каждый субъект проводит 
пропагандистскую работу по своему усмотрению, придерживаясь 
утвержденных правил. В лучшем случае осуществляется обмен опытом с 
соседними субъектами. Сухие статистические сведения получаются 
регионами из обзоров МВД России о работе пропаганды.  

Без материальной проблемы так же не обошлось - финансирование 
деятельности подразделений пропаганды в большинстве регионов 
осуществляются по принципу остатка. Данную проблему можно раскрыть 
довольно широко, но достаточно указать на то, что экономические трудности 
возникают уже при необходимости изготовления даже незначительного 
количества памяток и листовок по тематике пропаганды безопасности 
дорожного движения. Организация и проведение более серьезных и 
масштабных акций, привлекающих внимание больших масс людей, остается 
в проектах.  

В субъектах России к пропаганде БДД и профилактике ДТП подходят 
по-разному. Подразделениями Госавтоинспекции совместно с 
администрациями реализовывались неординарные проекты, устанавливались 
памятники жертвам ДТП, на опасных участках дорог и возле 
железнодорожных переездов размещались эстакады с искореженными 
автомобилями, устанавливались муляжи патрульных автомобилей.  
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Большое количество происшествий становится следствием в первую 
очередь невнимательности и нарушений ПДД, таких как нарушение правил 
обгона, превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции. Но не стоит 
все сваливать на водителей, зачастую виновниками ДТП становятся такие 
участники дорожного движения как пешеходы. Каждое четвертое ДТП – это 
наезд на пешехода1, что свидетельствует о невнимательности и 
пренебрежении с их стороны Правилами дорожного движения. Задача 
пропаганды о таких случаях, максимально широко информировать всех 
граждан. По нашему мнению положительный эффект должно дать 
увеличение штрафов за нарушение ПДД переходами.  

В наше время, из анализа публикаций в СМИ и сети Интернет, 
напрашивается вывод о том, что у молодого поколения граждан становится 
модным посредственное и пренебрежительное отношение к Правилам 
дорожного движения. Многие, пытаясь показать свою независимость, 
мнимую значимость и, пытаясь самоутвердится, выкладывают ролики с 
опасным вождением в социальные сети, гордятся этим, привлекая внимание 
младшего поколения. Такие антисоциальные видео набирают тысячи, а то и 
десятки тысяч просмотров. Естественно единичные и крайне редкие 
короткометражные ролики на региональных или еще хуже районных 
телеканалах, а равно статьи в газетах не смогут противостоять им, переломив 
формирующийся молодой менталитет в положительную сторону. 

В 90-х годах прошлого века и начале 2000-х было развито 
распространение тематических календарей, листовок, буклетов и памяток 
среди населения, работников организаций, транспортных предприятий. 
Многие сохранили их по сей день как историю. Именно благодаря им 
появились знаменитые фразы «Водитель, тебя ждут дома!», «Пьяный за 
рулем – преступник!», «Не уверен – не обгоняй!», «Нарушил правила – 
рискуешь жизнью!» В настоящее время ввиду недостаточного 
финансирования проблем пропаганды их выпуск стал практически 
инициативным. А ведь для обеспечения нужд пропагандистской 
деятельности достаточно обеспечить каждое подразделение пропаганды 
оргтехникой, которая позволит производить и размножать материалы с 
меньшими затратами. В раздаче можно задействовать школьников и 
студентов, тем самым привлекая их к пропаганде безопасности дорожного 
движения и призывая их самих не нарушать Правила дорожного движения.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что подразделения 
пропаганды безопасности дорожного движения проводят очень важную 
работу с гражданами, детьми и водителями, тем самым оберегая их от 
нарушений Правил дорожного движения и оберегая от дорожно-
транспортных происшествий, но в их деятельности существует много не 
решенных проблем. 

 
                                                 

1 Официальный сайт ГУОБДД МВД России. 
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Предупреждение и пресечение административных правонарушений  

в области дорожного движения 
 
По данным исследования ВЦИОМ, 86% россиян считают проблему 

безопасности дорожного движения актуальной, 38% заявили, что среди их 
близких или знакомых есть люди, пострадавшие либо погибшие в 
автокатастрофах. Недисциплинированность водителей 66% назвали основной 
причиной дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут люди1. 

С учетом системного изменения законодательства об 
административных правонарушениях в сторону повышения размера 
административных наказаний, а также введения в КоАП новых составов 
административных правонарушений, можно сделать вывод, что 
увеличивается количество правонарушений в области дорожного движения.2 
Это обуславливает актуальность выбранной темы, так как противоправные 
действия нарушают конституционные права граждан, защита которых 
является основной целью сотрудника ОВД.3 

Рассмотрим основные шаги, которые необходимо предпринять для 
предотвращения дорожно-транспортных происшествий. 

Важнейшим методом снижения аварийности является строгое 
соблюдение скоростных ограничений. 90 % ДТП можно избежать данным 
путем. Суровое наказание должно быть назначено всем гражданам, которые 
игнорируют ограничения скорости. Если это будет строго исполнено, то 
никто не осмелится ехать с высокой скоростью4. 

Существующие ограничения скорости должны быть снижены. 
Контроллеры скорости с защитой должны быть обязательными для всех 

                                                 
1 Всероссийский центр изучения общественного мнения URL: https://wciom.ru/  

(дата обращения: 27.02.2021). 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: 
http//www.garant.ru (дата обращения: 27.02.2021).  

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 27.02.2021) 
//СПС «Гарант» 

4 Занина Татьяна Митрофановна, Занин Константин Анатольевич Проблемы 
реализации административной ответственности в сфере безопасности дорожного 
движения // Вестник КрУ МВД России. 2018. № 2 (40). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-administrativnoy-otvetstvennosti-v-sfere-
bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya (дата обращения: 27.02.2021). 
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тяжелых транспортных средств. Следует разработать новые гаджеты для 
предотвращения столкновений и должны быть установлены на всех 
транспортных средствах. Например, можно разработать гаджеты для 
автоматического замедления транспортного средства, если не соблюдается 
безопасное расстояние, соответствующее скорости транспортного средства 
впереди. Также гаджеты могут быть разработаны для предотвращения 
засыпания водителя.  

Следует обратить внимание на тестирования лиц при выдаче прав. 
Особое внимание следует обратить на водителей мотоциклов, а именно на 
возраст, а также на ношение шлемов. Выдача шлема должна стать 
обязательной при покупке каждого мотоцикла. Государству необходимо 
контролировать качество шлемов на рынке.  

Другой важный аспект при предотвращении нарушения 
законодательства – усталость водителей. Места, где можно отдохнуть, 
принять пищу и отвлечься должны быть доступны через каждые 50 – 100 км 
на всех автомагистралях и важных дорогах. Водителям грузовых 
автомобилей следует чаще останавливаться на перерывы.1 

Еще одной проблемой являются рекламные щиты и другие предметы, 
которые могут препятствовать видимости на перекрестках, криволинейных 
участках и на других участках дорог.  

Государству следует эффективно использовать газеты, телевидение и 
другие средства массовой информации для повышения осведомленности 
общественности о безопасности дорожного движения. Крупные аварии и 
районы, подверженные авариям, должны быть проанализированы с научной 
точки зрения.  

Также следует обратить внимание на состояние дорог. Все дороги 
необходимо поддерживать в надлежащем состоянии.2 

Небольшая лужа или висячая ветка дерева на обочинах дорог могут 
стать причиной ДТП, так как такие препятствия заставят пешеходов и 
водителей внезапно двигаться вбок и приведут к несчастным случаям. 
Поэтому любые препятствия на обочинах дорог, которые могут вызвать 
боковое движение, должны быть немедленно устранены.  

Для повышения видимости дорожных средств можно обратить 
внимание на: 

 цвет велосипедов; 

                                                 
1 Полякова Светлана Владимировна Административные правонарушения в области 

дорожного движения и ответственность за них // Сибирское юридическое обозрение. 2017. 
№ 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnye-pravonarusheniya-v-oblasti-
dorozhnogo-dvizheniya-i-otvetstvennost-za-nih (дата обращения: 27.02.2021). 

2 Майоров В.И., Полякова С.В. Общая характеристика мер административной 
ответственности за правонарушения в сфере дорожного движения в Российской 
Федерации // Sciences of Europe. 2016. № 5-3 (5). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-mer-administrativnoy-otvetstvennosti-
za-pravonarusheniya-v-sfere-dorozhnogo-dvizheniya-v-rossiyskoy (дата обращения: 
27.02.2021). 
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 цвет передних и задних частей грузовых автомобилей; 
 отражатели. 
Статистика дорожно-транспортных происшествий должна 

периодически пересматриваться, чтобы понять эффект от предпринятых 
действий. На основе этих обзоров следует принимать корректирующие меры.  

Ко всем производителям автомобилей следует обратиться с просьбой 
повысить стандарты безопасности транспортных средств путем улучшения 
дизайна.  

Обеспечение безопасности на дорогах должно начинаться с детства. 
«Безопасность дорожного движения» должна быть обязательной темой 
школьных проектов для всех классов, каждый год.  

Понимание необходимости обеспечения безопасности должно 
начинаться с детства, так как трудно передать осознание взрослому человеку. 
Если осознание безопасности прививается в детстве, то безопасность будет 
привычкой. Видео и компьютерные игры, имитирующие автогонки 
порождают ощущение того, что ответственности за аварию не будет. Дети 
привыкают к простоте попадания в аварию и перестают бояться этого в 
жизни.  

Если рассматривать фильмы, то во многих также не обращается 
внимание на опасность автокатастроф. Молодые ребята видят только 
эффектные трюки и не задумываются об их опасности в жизни. 

Реклама автомобильных компаний, содержащая сцены опасной и 
рискованной езды или вождения автомобиля, также оказывают негативное 
воздействие. Молодые люди, скорее всего, будут имитировать то же самое. 
Такие объявления приведут к непоправимому формированию характера в 
отношении езды и вождения автомобиля у детей и детей. Такие дети в 
будущем могут попасть в дорожно-транспортные происшествия.  

Родители в школа должны информировать своих детей о безопасности 
дорожного движения и общей безопасности в самом детстве, желательно до 
достижения ими шести лет.  

Стоит предупреждать о безопасности и надлежащим образом обучать 
детей, а также контролировать следующие процессы: 

1) использование шлемов; 
2) езду на велосипеде по оживленным дорогам; 
3) использование самокатов. 
Родителям стоит научить детей оглядываться по сторонам, прежде чем 

делать какие-либо движения по дороге. Пусть они привыкнут делать это 
автоматически, прежде чем самостоятельно пересекать дорожную часть.  

Дети, играющие в такие игры с мячом, как футбол, крикет, теннис и 
т.д. вблизи дорог, скорее всего, будут бегать по дороге небрежно, чтобы 
подобрать мяч, когда мяч выходит за пределы поля. Строгие инструкции 
должны быть даны детям, чтобы быть очень осторожными при переходе 
дороги, чтобы забрать мяч. 
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Далее обратим внимание на то, что необходимо делать самим 
водителям. 

Основы безопасности лежат в самом отношении водителей 
транспортных средств к правилам дорожного движения: 

1) водитель не должен задумываться о том, чтобы сесть за руль 
пьяным;  

2) использование мобильного телефона за рулем может отвлечь от 
дороги; 

3) при плохом освещении нельзя отвлекаться, особенно на пешеходных 
переходах; 

4) при ночной езде необходимо делать остановки для того, чтобы 
отдохнуть; 

5) в ночные поездки лучше не ездить одному, кто-то должен 
контролировать состояние водителя; 

6) водители должны быть очень осторожны на перекрестках с 
сигнальной системой в режиме ожидания.1 

Также необходимо отметить, что Конституционный Суд РФ 
неоднократно обращал внимание законодателя на недопустимость 
превращения административного штрафа из меры воздействия, направленной 
на предупреждение правонарушений, в инструмент чрезмерного ограничения 
права собственности граждан, несовместимого с требованиями 
справедливости при назначении административного наказания. 

На основе вышеизложенного можно определить инструкцию по 
предупреждению административных нарушений в области движения: 

– интегрировать все элементы данных (информация о дорожно-
транспортных происшествиях, дороги, погода, землепользование, 
единообразная отчетность по медицинским данным и т.д.) для применения, 
смягчения последствий и оценки в режиме реального времени; 

– сделать обязательными на всех уровнях образования учебные модули 
по безопасности дорожного движения с дополнительным обучением по 
вопросам общественного здравоохранения с использованием средств 
массовой информации и мероприятий; 

– совершенствовать обучение водителей в автошколах, чтобы они были 
знакомы с новыми технологиями, применяемыми в автомобиле; 

– изучить безопасность на этапе планирования дорожного движения 
для улучшения прогнозирования проблем безопасности. 

Медицинские рекомендации: 
– поощрение исследований в области безопасности дорожного 

движения, травматологии и создания травматологических систем; 

                                                 
1 Организация и безопасность дорожного движения: учебник для вузов/ 

А.Н. Галкин [и др.]; под редакцией К.В. Костина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 229 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11811-7. – 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/457040 (дата 
обращения: 27.02.2021). 
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– бригады скорой помощи и бригады реагирования должны быть 
размещены на расстояниях, достаточных для прибытия на место 
происшествия, чтобы оказать медицинскую помощь; 

– весь медицинский персонал, как работники скорой помощи, так и 
сотрудники отделений неотложной помощи больниц, должны иметь 
обновленные, усовершенствованные сертификаты жизнеобеспечения при 
травмах; 

– для уменьшения числа смертельных случаев и длительных 
заболеваний необходимо обеспечить немедленный, лечебный и длительный 
уход, реабилитация является важной частью этого процесса.1 

Важным является накопленный мировым сообществом 
исследовательский материал и практический опыт, который необходимо 
изучить и использовать в рассматриваемой сфере общественных 
правоотношений.2 

На основании изложенного можно сделать вывод, что усиление 
административной ответственности в области дорожного движения приведет 
к положительным результатам только в тех случаях, когда будут учитываться 
конституционные требования соразмерности и индивидуализации 
юридической ответственности, при установлении соответствующих правил 
назначения и исполнения административных наказаний, должны 
приниматься во внимание критерии, позволяющие надлежащим образом 
учитывать имущественное и финансовое положение привлекаемого к 
административной ответственности лица. 

Также существует большое количество организационных решений, 
которые должно принять государство. Можно разделить все инструкции при 
обеспечении безопасности дорожного движения на те, которые реализуются 
на государственном уровне, и на те, соблюдение которых зависит от самого 
водителя. Только при грамотном их взаимодействии процесс 
предупреждения правонарушений будет эффективным. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Шавалиев И.М. Некоторые вопросы обеспечения исполнения постановлений по 

делам об административных правонарушениях в области дорожного движения // Вестник 
Московского университета МВД России. 2015. № 9. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-obespecheniya-ispolneniya-postanovleniy-
po-delam-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-v-oblasti-dorozhnogo (дата обращения: 
27.02.2021). 

2 Занина Татьяна Митрофановна, Занин Константин Анатольевич Проблемы 
реализации административной ответственности в сфере безопасности дорожного 
движения // Вестник КрУ МВД России. 2018. № 2 (40). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-administrativnoy-otvetstvennosti-v-sfere-
bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya (дата обращения: 27.02.2021). 
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Деятельность инспекторов ДПС ГИБДД по выявлению  

и документированию нарушений правил дорожного движения 
 
Обеспечение соблюдения Правил дорожного движения (ПДД) является 

основной функцией инспекторов ДПС ГИБДД. Важно отметить роль 
сотрудников ДПС в профилактике нарушений ПДД. Актуальность 
выбранной темы обусловлена тем, что сотрудники ДПС реализовывают 
комплекс мероприятий, направленных на правовое воспитание участников 
дорожного движения, и в конечном итоге, повышение безопасности на 
дорогах. Данная работа анализирует деятельности ДПС по противодействию 
преступности в целях выработки оптимальных подходов к решению проблем 
в сфере безопасности дорожного движения.  

В основе противодействия лежит анализ причин увеличения 
количества нарушений Правил дорожного движения.  

Обратим внимание на 15 наиболее распространенных причин дорожно-
транспортных происшествий: 

1) Отвлечение внимания при управлении автомобилем. Отвлеченные 
водители являются главной причиной автомобильных аварий на 
сегодняшний день. 

2) Скорость. Скорость убивает, и превышение скорости – легкий 
способ спровоцировать ДТП.  

3) Вождение в нетрезвом виде. Вождение в нетрезвом виде 
ежедневно приводит к автомобильным авариям. 

4) Безответственное вождение. Безрассудное вождение – это 
нарушение Правил дорожного движения, при котором водитель проявляет 
пренебрежение Правилами дорожного движения.  

5) Сонное вождение. Если водитель уставший, у него могут 
возникнуть проблемы с управлением автомобиля. Большинство 
автомобильных аварий, вызванных сонным вождением, происходят ночью. 

6) Ночное вождение. Вождение при дневном свете может быть 
опасным, однако вождение ночью почти в два раза увеличивает риск ДТП. 

7) Знаки остановки. Каждый год происходят тысячи автомобильных 
аварий, потому что водители игнорируют знак «Стоп».  

8) Возраст водителей. Когда только получившие права молодые 
водители попадают на дорогу, они не всегда знают, что делать, и отсутствие 
опыта приводит к автомобильным авариям. 

9) Дефекты деталей. Автомобили имеют сотни деталей, и любая из этих 
дефектных деталей может стать причиной серьезной автомобильной аварии. 
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10) Небезопасная смена полосы движения. Когда водители 
неправильно меняют безопасную полосу движения, это часто приводит к 
автомобильной аварии. 

11) Опасное сближение. Многие автомобильные аварии со 
смертельным исходом происходят, когда автолюбитель опасно движется за 
другим водителем на высокой скорости.  

12) Дождь. Лужи затрудняют процесс передвижения транспортного 
средства, а капли дождя ограничивают видимость. 

13) Лед. Лед является основной причиной автомобильных аварий в 
городах с холодным климатом в зимнее время года. 

14) Встречи с животными.  
15) Уличные гонки.1 
Проанализировав вышеперечисленное можно разделить причины на 

несколько групп: 
1) природные явления 
2) состояние водителя 
3) нарушение правил вождения  
4) нарушение порядка обращения с транспортным средством.2 
Методы деятельности ДПС включают в себя в основном контрольно-

надзорную и административно-юрисдикционную составляющие, т.е. 
представляют собой стадии государственного управления в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, что соответствует ст. 5 ФЗ 
«О безопасности дорожного движения».3 

К основным методам инспекторов ДПС можно отнести следующие: 
 наблюдение за дорожным движением; 
 предостережение участников дорожного движения от нарушений 

установленных правил; 
 контроль дорожных условий, элементов дорожной инфраструктуры, 

действий участников дорожного движения, технического состояния 
технических средств, водительских, регистрационных и путевых документов; 

 выполнение регулировочно-распорядительных действий при 
осложнении условий движения; 

 пресечение неправомерных действий участников дорожного 
движения и должностных лиц. 

                                                 
1 Туренко Анатолий Николаевич, Коваль Е. А. Из истории развития организации 

дорожного движения // Автомобильный транспорт. 2006. №19. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-razvitiya-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya (дата 
обращения: 07.06.2021). 

2 Соколов Д.В., Колузакова Е.В. Актуальные проблемы обеспечения безопасности 
дорожного движения в Российской Федерации // Наука. Мысль: электронный 
периодический журнал. 2016. №5-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-
problemy-obespecheniya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-v-rossiyskoy-federatsii (дата 
обращения: 07.06.2021). 

3 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-
ФЗ (последняя редакция) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Относительно высокий уровень автомобильных аварий в России 
вызван неудовлетворительными условиями вождения, узкими дорогами (в 
большей степени за пределами крупных городов), а также уровнем езды 
водителей. 

Главной проблемой сотрудников является то, что некоторые 
российские водители не знают Правил дорожного движения. Тем не менее, в 
последние годы правила стали более строгими для повышения безопасности 
дорожного движения, а также для повышения квалификации водителей, 
находящихся на дорогах.1 

В нормативных актах закреплены основные формы деятельности 
инспекторов ДПС, которые способствуют предотвращению нарушения ПДД: 

 контроль за дорожным движением в пешем порядке; 
 контроль за дорожным движением на патрульном транспортном 

средстве в движении или стационарном положении; 
 осуществление контрольных функций на стационарных постах ДПС, 

контрольно-пропускных пунктах; 
 регулирование дорожного движения; 
 сопровождение транспортных средств. 
Одним из основных мероприятий, проводимых сотрудниками, которое 

направлено на выявление нарушения ПДД является проверка документов, 
маркировочных обозначений транспортного средства, государственных 
регистрационных знаков может включать. Оно включает: 

 Проверку документов; 
 Осмотр средства; 
 Контроль с помощью баз данных и различных видов учетов; 
 Обнаружение факта подделки документов. 2 
Нельзя не отметить, что осмотр осуществляется в присутствии 

водителя, также данный процесс оформляется актом, где указывается: 
 Дата 
 Место составления 
 Должность и звание сотрудника 
 Информация о лицах, которые присутствовали при осмотре  
 Описание самого транспортного средства  
 Факт применения фото или видео фиксации3 
Основной задачей является сопоставление и сверка документов с 

фактическими данными. При осуществлении осмотра инспектор может 

                                                 
1 Арзамасцев М. Состояние опьянения как квалифицирующий признак дорожно-

транспортного преступления / М. Арзамасцев // Уголовное право. 2010. С. 89 
2 Гайнельзянова В.Р. Особенности криминалистической характеристики 

преступлений в сфере нарушения ПДД и эксплуатации ТС // Евразийский юридический 
журнал. №27. 2010 С.  135  

3 Божко И.В. Нарушение ПДД и эксплуатации ТС: уголовно-правовое 
регулирование и предупреждение. Дисс… канд. юр. наук. Краснодар, 2011. С. 65 
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обнаружить признаки нарушения правил дорожного движения. К таким 
признакам относят: 

 Наличие потертостей 
 Изменение маркировочных обозначений 
 Несоответствие номеров документов 
 Несоответствие фото 
 Наличие повреждений.1 
Если вследствие проведения вышеописанных действий сотрудником 

были обнаружены признаки преступления, он немедленно докладывает в 
дежурную часть. Далее выезжает следственно-оперативная группа.  

В случае наличия признаков административного правонарушения 
составляется протокол и возбуждается дело. Если признаков правонарушения 
не было, водителю разрешается продолжать движение. 

Проанализировав современное состояние данного института можно 
отметить следующие основные виды деятельности по выявлению 
нарушений: 

 оказание помощи участникам дорожного движения в осуществлении 
их законных прав и интересов; 

 устранение причин, создающих транспортные заторы и иные угрозы 
непрерывности и безопасности движения; 

 предупреждение, выявление и пресечение нарушений нормативов, 
действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 
привлечение к ответственности лиц, совершивших такие правонарушения; 

 оказание помощи гражданам, пострадавшим при ДТП; 
 проведение учета данных происшествий и расследование по ним; 
 участие в мероприятиях по розыску угнанных, похищенных и 

скрывшихся с мест ДТП транспортных средств, охране общественного 
порядка. 

В заключение следует отметить, что инспектор ДПС ГИБДД играет 
важную роль в процессе обеспечения безопасности на дороге. Однако из-за 
того, что безопасность обеспечивается прежде всего четким следованием 
Правилам дорожного движения, их соблюдению уделяется большое 
количество внимания. Именно инспектор является тем сотрудником, который 
может обнаружить признаки правонарушения и вовремя предотвратить 
наступление общественно-опасных последствий.  

В работе были проанализированы основные причины возникновения 
дорожно-транспортных происшествий и была определена роль инспектора 
ДПС ГИБДД в их предотвращении.  

                                                 
1 Алехин, А.А. Административное право России. Часть 2– М.: Зерцало-М, 2017. – 

С. 19 
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О некоторых последствиях декриминализации статьи 130  
Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление» 

 
Оскорбления – это доводы неправых1. Так писал один из величайших 

философов Франции 18 века Жан-Жак Руссо. Существует много различных 
позиций в отношении определения слова «оскорбление», однако от 
абстрактно-чувственных форм необходимо перейти к конкретике, так как она 
имеет важное значение в правоприменительных полях подразделений 
федеральных исполнительных органов РФ. 

До вступления в законную силу Федерального закона от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ Уголовный закон предусматривал ответственность за такое 
противоправное деяние, как оскорбление, при этом оскорблением 
признавалось унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме. Статья 130 УК РФ, в которой была отражена данная 
норма, состояла из двух частей2. Квалифицированный состав деяния 
характеризовался публичной формой оскорбления (в публичном 
выступлении, произведении, или средствах массовой информации). Санкция 
статьи не предусматривала наказания в виде лишения свободы, а 
максимальным наказанием было ограничение свободы сроком до двух лет. 
Однако Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ рассматриваемая 
статья УК РФ утратила силу3. Одновременно тот же Федеральный закон 
вводит в Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации новую статью – 5.61 «Оскорбление» – для возложения 
административной ответственности за то же противоправное деяние. 
Законодатель не внес изменения в диспозицию статьи, определение самого 
понятия «оскорбление» осталось тем же, однако была добавлена третья 
часть, предусматривающая ответственность за неприятие мер к 
недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации.  

                                                 
1 https://zen.yandex.ru/media/quotes_and_aphorisms/janjak-russo-aforizmy-i-

vyskazyvaniia-5eaef5beedf71008373a281e 
2 Уголовный кодекс (УК РФ) редакция от 01.04.2010 https://dogovor-

urist.ru/кодексы/ук_рф/ред-01.04.2010/ 
3 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
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Относительно недавно, в конце прошлого года принятый Федеральный 
закон от 30.12.2020 № 513-ФЗ внес в вышеуказанную статью изменения, в 
результате которых в появилась административная ответственность за 
оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или 
муниципальную должность либо должность государственной гражданской 
или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий 
(должностных обязанностей) (часть 4 статьи 5.61 КоАП РФ)1, а часть пятая 
рассматриваемой статьи предусматривает ответственность за повторное 
совершение указанного правонарушения. Не остались прежними и санкции 
за оскорбление – произошло существенное сокращение объема наказания: 
несмотря на введение особо квалифицированного состава правонарушения, 
максимальное наказание за неприличное унижение чести и достоинства лица 
– это штраф на сумму от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. Хотим 
также отметить, что по данному виду административных правонарушений 
дела возбуждаются прокурором и рассматриваются только судом. Мы 
считаем это рационально обоснованным порядком проведения данных 
процессуальных процедур, так как предметом посягательства выступают 
такие идеальные личностные категории, как честь и достоинство, а судья – 
это единственный субъект правоприменения, который принимает решения на 
основе внутренних убеждений и руководствуясь профессиональным 
правосознанием2. 

Несмотря на то, что статья 130 УК РФ «Оскорбление» была исключена 
из Кодекса, статья 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» по-
прежнему остается актуальной. Объектом данного преступления является не 
только честь и достоинство представителя власти, но и нормальная законная 
деятельность органов власти, иными словами, потерпевшим может быть 
только должностное лицо, имеющее особый правовой статус3. 
Немалозначительным признаком состава преступления, предусмотренного 
статьей 319 УК РФ, является публичность. По мнению Ефремовой, 
публичность – это наличие публики, общества4. То есть данное деяние 
должно совершаться в открытую, «во всеуслышанье». Комментарий к статье 
319 УК РФ разъясняет, что оскорбление я признается публичным, если оно 
совершено в присутствии хотя бы одного лица, не являющегося сотрудником 
того органа, в котором выполняет свои должностные обязанности 
потерпевший. Субъективная сторона оскорбления представителя власти 
характеризуется прямым умыслом. Необходимо отметить, что мотив тоже 
играет значительную роль при квалификации оскорбления. Если оскорбление 
                                                 

1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.03.2021) 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – Москва : Проспект, 
2021. – 384 с. 

3  Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / 
отв. Ред. А. И. Рарог. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2020. – 624 с. 

4 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – 
М.: Русский язык, 2000 
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представителя органа власти не связано с выполнением им своих 
должностных обязанностей, а совершается, например, в связи с личными 
неприязненными отношениями, то данное деяние следует относить не к 
преступлению по ст. 319 УК РФ, а к административному правонарушению по 
части 2 статьи 5.61 КоАП РФ. 

Существуют мнения, что данная двойственность применения закона, 
связанная с выделением представителей органов власти в отдельную 
категорию субъектов оскорбления, является нарушением конституционного 
принципа равенства всех перед законом и судом, а также неисполнением 
государством обязанности гарантировать равенство прав и свобод человека и 
гражданина. По материалам статьи периодического издания «Адвокатская 
газета», 13 мая 2020 года в Государственную Думу Российской Федерации от 
фракции политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» был внесен законопроект № 956144-7 «О внесении изменений в 
Уголовный Кодекс Российской Федерации в части исключения из уголовного 
кодекса РФ статьи 319»1. Авторы поправок пояснили свою инициативу в 
пояснительной записке: «В большей степени все перечисленные наказания – 
штраф, обязательные или исправительные работы – свойственны 
административным наказаниям, и мы считаем, что в полной мере достаточны 
меры наказания, предусмотренные КоАП РФ. Не видим целесообразности 
увеличивать число уголовно судимых граждан в тот момент, когда 
государство все последние годы стоит на пути декриминализации ряда статей 
УК»2. При этом инициативное предложение не содержало предложений по 
внесению какой-либо нормы взамен. Основная сущность внесения 
предлагаемых поправок не заключается в сокращении числа уголовно 
наказуемых деяний в России и одновременное сокращение уголовно 
судимых граждан, как пояснил авторы законопроекта. Главный посыл 
кроется в уничтожении правовых границ и ликвидация различий правовых 
статусов граждан и представителей власти. Статья 19 Конституции РФ 
гласит: «Любые формы ограничения прав граждан по признакам 
имущественного или должностного положения, расовой, религиозной или 
национальной принадлежности не допускаются»3. Исключения из данного 
положения основного закона страны запрещаются. Таким образом, 
предлагается исключить законодательную возможность отдельных категорий 
лиц обладать иным спектром прав, нести специфические обязанности в связи 
с занимаемой должностью или ее отсутствием», – считают разработчики 
выраженной инициативы. Однако на законодательном уровне невозможно 
уравнять в во всех без исключения правах граждан и представителей власти в 

                                                 
1 Законопроект № 956144-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в части исключения из Уголовного кодекса РФ статьи 319» 
2 «Адвокатская газета» 2017-2021 https://www.advgazeta.ru/novosti/predlozheno-

dekriminalizirovat-st-319-uk-ob-otvetstvennosti-za-oskorblenie-predstaviteley-vlasti/ 
3 Конституция Российской Федерации (с Гимном России). – Москва: Проспект, 

2021. – 64 с. 
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виду выполнения последними особых должностных обязанностей в сфере 
реализации политических функций государства. Иными словами, в 
отношении таких субъектов правоотношений, как, например, членов Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы, недопустимо применение 
отдельных мер принуждения и пресечения, за исключением случаев, 
предусмотренных законом1. Руководствуясь данными положениями, 
федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации 
Сергей Пашин назвал законопроект «утопией» и пояснил, что «должностное 
лицо обладает отличными от прочих полномочиями и гарантиями по 
определению, и это правомерно, пока является не привилегией, а условием 
эффективного осуществления функции, возложенной законом». Специалист 
также отметил, что самым веским из всех изложенных оснований депутатов 
является декриминализация деяния, так как судимость фактически 
сопровождается «пожизненным запретом» на ряд профессий. Пашин также 
резюмирует о внесении в КоАП РФ новой отдельной нормы, 
предусматривающей возложение административной ответственности за 
оскорбление представителя власти. Адвокат Матвей Цзен не согласен с 
данной точной зрения и считает, что в случае принятия законопроекта и 
исключения статьи «Оскорбление представителя власти» из УК РФ, 
действия, ранее охватывавшиеся ею будут квалифицироваться либо по статье 
5.61 (оскорбление), либо по ч. 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ – 
в зависимости от конкретных обстоятельств2.  

В целом, рассматриваемая инициатива соответствует современной 
тенденции демократических изменений, позволяющих наиболее масштабно 
реализовывать принцип свободы слова. Однако все современные правоведы 
согласны с данной политикой и считают, что современные условия 
вынуждают к ужесточению санкций для сохранения правопорядка. Так, 
например, председатель МКА «Паритет» Ерлан Назаров считает, что 
внесенный законопроект имеет крайне мало перспектив на подписание в 
виду того, что «общая законотворческая деятельность направлена на 
установление новых запретов, ограничений прав и свобод граждан, введение 
и усиление административной и уголовной ответственности за поведение, 
которое власть считает неприемлемым с точки зрения обеспечения 
собственного спокойствия и комфорта»3.  

Проанализировав изъявленные точки зрения, мы пришли к выводу о 
том, что вопросы законодательного регулирования возложения 
ответственности за такое противоправное деяние, как оскорбление, должны 
рассматриваться с позиции верховенства закона над моральными 

                                                 
1 Федеральный закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 
08.05.1994 № 3-ФЗ (последняя редакция) 

2 «Адвокатская газета» 2017-2021 https://www.advgazeta.ru/novosti/predlozheno-
dekriminalizirovat-st-319-uk-ob-otvetstvennosti-za-oskorblenie-predstaviteley-vlasti/ 

3 Там же. 



87 
 

убеждениями. Таким образом, подписание законопроекта № 956144-7 об 
исключении из УК РФ ст. 319 повлечет за собой дисбаланс в 
правоприменительном поле и нарушение властной иерархии, так как 
сохранятся статья 336 в Уголовном кодексе РФ, предусматривающая 
ответственность за оскорбление военнослужащего1, и часть вторая статьи 297 
УК РФ – «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, 
присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении 
правосудия».2  

Таким образом, декриминализация статьи 130 УК РФ «Оскорбление» 
возбудила гуманистические чувства и реформаторские настроения 
общественности в отношении иных составов преступлений, 
предусматривающих уголовную ответственность за оскорбления некоторых 
лиц, в виду профессии обладающих особых правом статусом. Мы считаем, 
что последующее исключение статьи 319 УК РФ «Оскорбление 
представителя власти» является нецелесообразным и образует дисбаланс 
соотношений правонарушений и предусмотренных за них санкций. 

 
 

Моргунова Валентина Алексеевна, 
курсант 4 курса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  

Научный руководитель: 
Бондарь Елена Олеговна, 

заместитель начальника кафедры административного права  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

Актуальные проблемы в миграционной сфере Российской Федерации 
 
Для каждого человека важно чувство защищенности, безопасности. 

Американский психолог Маслоу А.Х., в своей знаменитой «Пирамиде» 
выделяет одной из самых основных потребностей человека – потребность в 
безопасности, которая выражается в необходимости защищенности, 
уверенности, стабильности и комфорте. 

Все это говорит о важности обеспечения государством условий, в 
которых граждане будут чувствовать себя в безопасности. Для этого у 
каждого государства существует определенная политика, обеспечивающая 
вопросы национальной безопасности. 

Национальная безопасность в первую очередь зависит от состояния 
внешних угроз на суверенность того или иного государства3. Однако, 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации. – Москва : Проспект, 2021. – 336 с. 
2 Там же.  
3 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. №683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
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внешними угрозами являются не только военные действия, а также 
миграционные потоки людей из других государств. 

Самым ярким примером является Европейский миграционный кризис, 
возникший в 2015 г. в связи с огромным потоком иммигрантов из стран 
Северной Африки в Европейский Союз. Данное явление до сих пор 
отражается на внутренние и внешние процессы европейских государств. 
Множество проблем возникло в связи с иммиграционным потоком в страны 
Европы, такие как: массовые беспорядки, увеличение уровня преступности, 
экономический кризис и многие другие. 

В пункте 6 Стратегии Национальной безопасности Российской 
Федерации1 до 2020 года дается определение национальной безопасности, в 
соответствии с которым, вышеуказанная потребность человека в 
безопасности и защищенности совпадает, дополняемая при этом 
дополнительными внутренними и внешними процессами и интересами 
государства. Также, в указанной Стратегии указываются основные 
приоритеты безопасности Российской Федерации: национальная оборона, 
государственная и общественная безопасность. Данные направления 
напрямую связаны с таким явлением, как миграция. 

Миграция влияет на множество сторон жизнедеятельности общества и 
государства, такие как: экономическая, социальная, политическая, 
демографическое положение страны, а также национальная безопасность. 

Миграционная политика является частью внешней и внутренней 
политики государства. Право государств на принятие мер по 
противодействию незаконной миграции, регулированию въезда иностранцев 
и условий их пребывания закрепляется в Декларации о правах человека в 
отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они 
проживают. 

В связи с сложившимися в данный период времени политическими, 
экономическими, социальными и другими проблемами в мире, гражданам 
различных государств приходится покидать свои страны и переезжать в 
совершенно новые для них места, иногда, это происходит исключительно по 
их собственной инициативе, но, бывают и случаи, когда людям приходится 
покидать свои государства по внешним причинам, независящим от них 
самих.  

Право на свободу передвижения получило международное признание и 
закреплено в Всеобщей Декларации прав человека, принятой в 1948 году. 
Однако, данным правом не все люди пользуются так, как изначально было 
заложено в идею права свободного передвижения. Право на свободное 
передвижение было предоставлено гражданам в первую очередь для защиты 
людей от того негативного воздействия, которое может оказываться на 
людей в тех или иных государствах, чтобы граждане, ощущая опасность для 
себя и своих семей могли найти безопасность и поддержку в иных 
                                                 

1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. №683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». 
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государствах. Но, как можно наблюдать по миграционным ситуациям в 
различных странах по всему миру – люди используют данное право в своих 
корыстных целях, перемещаясь в государства для получения заработка, при 
этом не соблюдая законодательство в сфере миграции того государства, в 
которое прибыли. 

Негативными последствиями большого потока мигрантов являются: 
увеличение конкуренции на трудовом рынке; приток мигрантов провоцирует 
значительный рост безработицы; мигранты вызывают дополнительные 
нагрузки на социальную сферу государства: образовательные и медицинские 
учреждения; часть своей заработной платы, полученной в государстве, 
мигранты высылают на свою родину, что вызывает большой отток денежных 
средств из страны; массовые нарушения законодательства как в сфере 
миграции, так административного и уголовного; неуважительное отношение 
мигрантов к культуре других национальностей, приводящих к 
межэтническим конфликтам; уклонение от уплаты налогов, в последствии – 
снижение уровня пенсий и иных социальных выплат. 

Согласно законодательству Российской Федерации, существует два 
основных вида воздействия на иностранных граждан: административное 
выдворение и депортация1. 

Для последующего анализа миграционной политики непосредственно 
стоит рассмотреть данные термины и определить их различия, а также 
основания применения к иностранным гражданам. 

Итак, административное выдворение подразумевает один из видов 
наказания за нарушение российского законодательства, при этом, стоит 
обратить внимание, что выдворение применяется к иностранному 
гражданину за совершение правонарушений, относящихся не только к 
миграционной сфере. 

Последствиями административного выдворение является запрет на 
въезд в Российскую Федерацию на: 1)5 лет;2)10 лет, в случае повторного 
постановления о выдворении. 

Под депортацией понимают принудительный выезд иностранного 
гражданина за пределы Российской Федерации в другое государство. Данная 
мера применяется в случаях, когда у лица отсутствуют основания для 
пребывания на территории Российской Федерации, например, окончание 
безвизового пребывания. 

Однако, после депортации иностранный гражданин может вернутся в 
Российскую Федерацию на законных основаниях, так как депортация не 
подразумевает наложения дополнительных ограничений на данное лицо. 

Стоит также отметить, что иностранные граждане, которые были 
выдворены за пределы Российской Федерации, находят множество способов 
для возвращения. Самым распространенным является создание новых 
документов с измененными данными. Иностранный гражданин, сменив 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. №195-ФЗ. 
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документы, не находится в списке лиц, которым запрещен въезд на 
территорию Российской Федерации, и, как следствие – лицо снова прибывает 
в страну, продолжая нарушать российское законодательство. 

Актуально в данном случае было бы применять зарубежный опыт в 
борьбе с иммиграционным потоком. 

Общеизвестный факт, что США является страной иммигрантов. В 
связи с чем данному государству в первую очередь приходиться бороться с 
огромным потоком прибывающих лиц, которые делятся на законных и 
незаконных иммигрантов. 

В отличие от российского законодательства, в США нет разграничений 
между терминами «выдворение» и «депортация», которые подразумевают 
принудительное выселение или добровольное покидание территории США 
иностранным гражданином. 

Так, если лицо, которое незаконно находилось на территории США от 
6 месяцев до 1 года, и при этом добровольно покинуло пределы США до 
вынесения предписания о выдворении – то ограничение въезда снова на 
территорию государства выносится на 3 года. 

Однако, если лицо незаконно пребывало на территории США более 1 
года – в отношении данного лица будет вынесен запрет на въезд в страну в 
течение 10 лет. 

Несмотря на достаточный объем правовых актов, регулирующих 
миграционную политику, миграционного права, как самостоятельной 
отрасли права в Российской Федерации не существует. Для обособления 
миграционного права в отдельную отрасль, необходимо на федеральном 
уровне проработать вопрос об издании единого акта, регламентирующего 
общественные отношения в сфере миграции. 

Принятие Миграционного Кодекса остается пока на уровне 
выдвижении идеи. Действующее законодательство, регулирующее вопросы 
миграции утратило значимость, потому что некоторые нормативные акты 
входят в противоречие друг с другом, в связи с этим возникает множество 
проблем. Именного поэтому требуется систематизация всего 
законодательства, регулирующего направления миграционного права в 
Российской Федерации. Для систематизации необходим полный анализ всего 
законодательства, обобщение практики и изучение опыта зарубежных стран, 
таких как США, Франция и Великобритания.  

В данном систематизированном акте необходимо: определить 
основные понятия, охватывающие сферу миграции в Российской Федерации; 
закрепить статус основных субъектов миграционного права; определить 
направления и виды миграции; определить порядок выезда из Российской 
Федерации и въезда в нее, регистрационного учета лиц по месту пребывания 
и по месту жительства; определить санкции для субъектов миграционных 
отношений, нарушающих российское законодательство. 

Так же, необходимым условием для регулирования миграционного 
потока является обязательное дактилоскопирование лиц, прибывающих на 
территорию Российской Федерации. Данная процедура является 
обязательной в большинстве стран мира.  
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Административно-правовое регулирование и организационные 
проблемы разрешения поступившей в полицию информации об 

административных правонарушениях и происшествиях 
 

Одним из направлений деятельности органов внутренних дел РФ (далее 
– ОВД) является прием, регистрация и разрешение поступившей информации 
об административных правонарушениях и происшествиях. ОВД РФ 
посредством исполнения своих обязанностей по рассмотрению поступивших 
заявлений, обеспечивают соблюдение одного из основных прав человека, 
закрепленного Конституцией. Так, в главенствующем государственном 
нормативном акте указывается, что именно на государство возлагается 
обязанность по защите прав и свобод каждого человека как наивысшей 
ценности, чем и обуславливается актуальность и важность темы данной 
работы.  

Для обеспечения защиты государственными властями издается 
множество нормативно-правовых актов, многие из которых направлены на 
регулирование и регламентирование процесса приема, регистрации и 
рассмотрения подаваемых гражданами заявлений, сообщений о совершении 
противоправных деяний, которые носят административный характер. Стоит 
заметить, что на данный момент нет существенных проблем и недостатков в 
области нормативно-правового регулирования, но существуют разного 
характера противоречия и неоднозначности, устранение которых требует 
более детального анализа проблем и изучения особенностей 
административной деятельности правоохранительных органов. 

Так, рассматриваемые отношения в правовом поле формируются и 
рассматриваются в соответствии Инструкцией «О порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях», утвержденной Приказом МВД РФ от 29 августа 2014 года 
№ 736 (Далее – Инструкция). 

В п. 2.2 данного нормативного документа указывается, что именно 
территориальных подразделения МВД РФ обязуются осуществлять 
деятельность по приему, регистрации и дальнейшем рассмотрении 
подаваемых гражданами заявлений и сообщений о совершении 
административных противоправных деяний:  
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– заявления в письменной форме, приводящие свидетельства, 
устанавливающие факт совершения преступления административного 
характера;  

– рапорта служащих МВД, в которых приводятся свидетельства, 
устанавливающие факт совершения административного преступления; 

 – устные сообщения, смысл которых содержит аналогичные сведения.  
При этом в отличие от статей 141, 142, 143 УПК РФ нормы, 

содержащиеся в КоАП РФ, не предусматривают требований к порядку 
процессуального оформления рапорта и сообщения, изложенного в устной 
форме, устанавливающих факт совершения административных 
противоправных деяний. Учитывается, что и при выявлении служащим 
правоохранительных органов такого правонарушения и при получении 
устного сообщения о нем должен оформляться рапорт. Таким образом, 
рапорт сотрудника полиции является лишь формой фиксации полученных 
устно либо лично обнаруженных сведений о наличии события 
административного правонарушения, наряду с формами фиксации устного 
сообщения о преступлении закрепленными в статье 141 и 143 УПК РФ 
(напр., протокол принятия устного заявления о преступлении, протокол 
следственного действия или протокол судебного заседания, рапорт об 
обнаружении признаков преступления). На наш взгляд, высказанное мнение 
подтверждается закрепленной в пункте 1 части 1 статьи 12 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года № 3 «О полиции» обязанностью принимать и 
регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. 
То есть объектами регистрационных действий выступают только заявления и 
сообщения о различных противоправных действиях, сведения, содержащиеся 
в которых, зафиксированы в нормативно установленных процессуальных 
документах либо рапорте сотрудника органов внутренних дел. 

В этой связи представляется возможным изложить подпункты 2.1.2 
пункта 2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 Инструкции в следующей редакции (Далее – п.п. 
и п. соответственно):  

п. 2.1. Прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:  
– п.п.2.1.2. Об административном правонарушении 
 – письменное заявление, в котором содержаться сведения, 

указывающие на наличие события административного правонарушения;  
п.2.2 Прием, регистрация и разрешение следующих сообщений: 
 – п.п.2.2.2. Об административном правонарушении  
– рапорт сотрудника органов внутренних дел о получении сообщения, 

изложенного в устной форме, в котором содержатся сведения, указывающие 
на наличие события административного правонарушения, либо о 
непосредственном обнаружении сотрудником органов внутренних дел 
признаков, указывающих на наличие события административного 
правонарушения. 
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Кроме того, представляет интерес п.п. 6.2 п. 6 Инструкции, 
содержащий случай, на который, положения Инструкции не 
распространяются. Рассматриваемый случай можно разделить на три 
различных категории: 

 – сообщение о возникновении ДТП должно передаваться в местные 
органы ГИБДД для дальнейшей регистрации и рассмотрения; 

– проверка не должна представляться в виде требования, главная цель 
которого заключается в обнаружении свидетельств об осуществлении 
противоправных деяний; 

 – последствия ДТП должны состоять исключительно в механическом 
повреждении автотранспортных средств.  

При первом приближении к анализу рассматриваемого положения 
Инструкции, можно предположить, что речь идет об обстоятельствах, 
предусмотренных частью 1 статьи 11.1 Федерального закона от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 241-ФЗ) «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». При наличии которых оформление документов о 
дорожно-транспортном происшествии (Далее – ДТП) производится без 
участия уполномоченных на то сотрудников полиции, а значит, не требует 
проверки с целью обнаружения возможных признаков преступления или 
административного правонарушения. В тоже время, анализ указанной статьи 
позволяет прийти к выводу, о том, что обстоятельств, предусмотренных 
Инструкцией, для этого не достаточно. 

 Во-первых, необходимы не только последствия ДТП в виде 
механического повреждения транспортных средств, но и количество этих 
транспортных средств не должно превышать двух. Во-вторых, гражданская 
ответственность их владельцев должна быть застрахована, а в третьих, 
обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных 
средств в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений 
транспортных средств не должен вызывать разногласий у его участников, в 
четвертых, указанные обстоятельства должны присутствовать одновременно.  

Следовательно, рассматриваемое положение Инструкции 
распространяются на все случаи, когда единственным последствием ДТП 
являются механические повреждения транспортных средств как с участием 
при оформлении документов сотрудников полиции, так и без. Тогда 
возникает вопрос о критериях, которые позволят сделать вывод об 
отсутствии необходимости осуществления проверки с целью обнаружения 
возможных признаков преступления или административного 
правонарушения. Учитывая, что при наличии таких признаков юридическая 
ответственность наступает в соответствии с УК РФ и УПК РФ, на наш 
взгляд, рассматриваемые критерии должны иметь законодательное 
закрепление, однако оно отсутствует, что может привести к 
необоснованному освобождению от административной ответственности. В 
этой связи представляется возможным согласиться с мнением, согласно 
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которому от полноты, всесторонности и объективности предварительной 
правовой оценки нарушения и обстоятельств его совершения зависит 
правильность юридической квалификации проступка, а в конечном итоге – 
обоснованность и справедливость постановления по делу1. 

Можно предположить, что в качестве критериев могли выступить 
основания для освобождения от административной ответственности 
предусмотренные статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности 
административного правонарушения. Однако необходимо иметь в виду, что с 
учетом признаков объективной стороны некоторых административных 
правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны 
малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые 
общественные отношения. К ним, в частности, относятся административные 
правонарушения, предусмотренные статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ2. Кроме 
того, чтобы установить эти обстоятельства требуется проведение проверки, 
то есть участие сотрудников полиции.  

Представляется, что в качестве таких критериев могут выступать 
обстоятельства, при наличии которых допускается оформление документов о 
ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции. Суды в своих 
решениях справедливо указывают, что если водители после совершения 
аварии согласно п. 2.6.1 Правил дорожного движения оформили документы о 
ДТП без участия сотрудников полиции путем заполнения бланков извещений 
о ДТП, то они не обязаны оставаться на месте аварии и приезжать на 
ближайший пост дорожно-патрульной службы или в полицию для 
оформления происшествия3. 

При этом в случае участия сотрудников полиции в оформлении 
документов на месте ДТП, должны в полном объеме выполняться 
обязанности, предусмотренные приказом МВД России от 27 августа 2017 
года № 664 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной 
функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного 
движения требований в области обеспечения безопасности дорожного 
движения». Причем, на наш взгляд, высказанное предложение не должно 
зависеть от того, куда поступило сообщение о ДТП – в дежурную часть 
территориального органа МВД России или подразделение ГИБДД.  

В этой связи, на наш взгляд, п.п. 6.2 п. 6 Инструкции необходимо 
изложить в следующей редакции: 
                                                 

1 Административно-процессуальное право: учебное пособие / под ред. А.Н. 
Доброва. – 2-е изд., перераб. и доп. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2015. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 6. 2005 

3 Батрова Т.А., Корнеева О.В., Богатырева Н.В. Комментарий к Федеральному 
закону от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (постатейный) // СПС 
КонсультантПлюс. 2014. 
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п. 6 Положения настоящей инструкции не распространяются на: 
– п.п.6.2 Сообщения о ДТП, которые передаются в подразделения МВД 

России или же местные органы ГИБДД, а также не требуют осуществления 
проверки с целью выявления возможного факта совершения 
административных противоправных деяний, с учетом наличия таких 
обстоятельств, в рамках которых представляется возможным оформление 
протокола о ДТП без необходимости участия сотрудников 
правоохранительных органов в соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». 
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Административное принуждение в деятельности Госавтоинспекции 

 
На сегодняшний день в России достаточно происходит дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП), и большинство из них вызваны 
человеческим фактором. Ошибки, допускаемые участниками дорожного 
движения в большинстве случаев незначительны, но тем не менее, ежегодно 
в результате ДТП гибнут тысячи людей.  

Для минимизирования случаев попадание в ДТП возникает 
необходимость соблюдения участниками Правил дорожного движения (далее 
– ПДД) и аккуратного вождения. 

Однако то, что одни участники на дороге осторожны, не означает, что 
другие делают то же самое. ДТП происходят и по вине других водителей, в 
результате нарушения ими ПДД транспортные средства получают 
механические повреждения.  

Помимо имущественного ущерба может быть причинен вред здоровью 
и самим участникам дорожного движения. Административное принуждение 
призвано обеспечивать исполнение правил поведения, выраженных в 
административно правовых нормах.1 Это определяет актуальность настоящей 
статьи. 

                                                 
1 Семенов Н.С. О некоторых проблемах применения административного 

принуждения в целях обеспечения безопасности дорожного движения // Общество и 
право. 2010. №1 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-
primeneniya-administrativnogo-prinuzhdeniya-v-tselyah-obespecheniya-bezopasnosti-
dorozhnogo-dvizheniya (дата обращения: 11.03.2021). 
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Административно-правовое принуждение является особым видом 
принуждения, которое направлено на борьбу с неправомерными действиями. 

Нельзя не отметить его роль в охране правопорядка. Прежде всего она 
обусловлена тем, что органы внутренних дел, государственные инспекции и 
другие субъекты исполнительной власти систематически осуществляют 
контроль соблюдения соответствующих правил и могут своевременно 
реагировать на их нарушение. Их задачей является обеспечения защиты 
конституционных прав и свобод граждан.1 

Для определения роли административного принуждения необходимо 
изучить основные причины ДТП: 

1) Невнимательное вождение – отвлеченное вождение, связанное с 
отсутствием концентрации на дороге, данное нарушение с каждым годом 
становится все более серьезной угрозой и в последние десятилетия является 
основной причиной автомобильных аварий.  

2) Вождение в нетрезвом виде – самый смертоносный вид нарушения, 
возникающий в результате нахождения за рулем в алкогольном опьянении.  

В соответствии с ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ установлен порядок 
освидетельствования лица, в случае наличия оснований полагать, что это 
лицо находится в состоянии опьянения.2  

3) Превышение скорости также является причиной возникновения 
ДТП, поэтому так важно соблюдать установленные ограничения скоростного 
режима. 

4) Опасное вождение – причина многих ДТП, связанная со слишком 
быстрой сменой полосы движения, превышением скорости и агрессивным 
поведением на дороге.  

5) Недостаточные дорожные условия подразумевают состояние дороги, 
неблагоприятное для вождения. В случае недостаточно хорошей видимости, 
не следует садиться за руль. 

6) Проезд на запрещающий сигнал светофора является 
распространенным нарушением, так как часто водители, если не видят рядом 
других машин, игнорируют красный свет.  

7) Проведение на автодорогах ремонтно-строительных и других работ 
– причина возникновения нарушений ПДД, связанная с непониманием 
водителями порядка объезда.3 

Для предотвращения возникновения вышеописанных ситуаций, нормы 
административного права закрепляют широкий круг мер принудительного 
                                                 

1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: 
http//www.garant.ru (дата обращения: 27.02.2021). 

3 Макарейко Н.В. Административное принуждение: проблемы теории и практики 
нормативного правового регулирования // Вестник ННГУ. 2015. №5-6. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnoe-prinuzhdenie-problemy-teorii-i-praktiki-
normativnogo-pravovogo-regulirovaniya (дата обращения: 23.03.2021). 
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воздействия, применяемых публичной администрацией для обеспечения 
правопорядка.1 

Административно-правовое принуждение – один из видов правового 
принуждения. В то же время оно обладает рядом особенностей, система 
которых и предопределяет его качественное своеобразие: 

- меры административного принуждения применяются в связи с 
антиобщественными деяниями, которые нарушают правовые нормы, 
охраняемые административно-принудительными средствами; 

- административно правовое принуждение осуществляется в рамках 
неслужебного подчинения при отсутствии организационного, линейного 
подчинения между сторонами этого охранительного правоотношения. Оно 
применяется субъектами публичной функциональной власти и является 
одним из способов реализации функциональной власти; 

- другой особенностью являются различные субъекты, которые 
являются разнообразными и осуществляют административную юрисдикцию; 

- помимо физических лиц, юридические лица также подвергаются 
воздействию; 

- основание и порядок назначения административного принуждения 
четко определен законодательством России.2 

Однако у мер административного принуждения имеется особенность, 
связанная с тем, что они могут быть применены только для обеспечения тех 
норм, которые формируют общеобязательные правила поведения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что так как административное 
принуждение является средством охраны общественного порядка и является 
видом государственного принуждения, оно направлено на защиту населения. 

Меры административного принуждения подразделяются на три 
группы:  

1) административно-предупредительные; 
2) меры административного пресечения; 
3) меры административной ответственности. 
В области обеспечения безопасности дорожного движения 

применяются следующие административно-предупредительные меры: 
- временное ограничение движения транспорта; 
- остановка транспортных средств; 

                                                 
1 Жадан А.В. Проблемы реализации специальных полномочий сотрудников ГИБДД 

МВД России при применении мер, ограничивающих права и свободы граждан // 
Юридические записки. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-
spetsialnyh-polnomochiy-sotrudnikov-gibdd-mvd-rossii-pri-primenenii-mer-ogranichivayuschih-
prava-i-svobody (дата обращения: 11.03.2021). 

2 Жеребцов, А. Н.  Расследование административных правонарушений в области 
дорожного движения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
А. Н. Жеребцов, А. Н. Булгаков, Н. В. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
116 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13406-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459025 (дата обращения: 
23.03.2021). 
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- осмотр транспортного средства; 
- проверка документов. 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения применяются 

меры административного пресечения: 
- изъятие предметов и документов; 
- задержание физического лица, транспортного средства; 
- привод; 
- защищать соблюдение нормативно-правовых актов; 
- запрещать эксплуатацию средства; 
- применять физическую силу.1 
Административные наказания представляют собой меры 

ответственности, определяемые санкциями статей главы 12 КоАП РФ.2 
Назначение наказаний является прерогативой должностных лиц ГИБДД или 
суда. 

По результатам рассмотрения дела выносится решение о привлечении 
к административной ответственности. Наиболее распространенными видами 
административных наказаний являются:  

- предупреждение; 
- административный штраф; 
- лишение специального права управления транспортными средствами; 
- административный арест; 
- обязательные работы. 
Следует отметить, что предотвращение правонарушений на дороге на 

прямую связано с ответственным отношением водителей как к своему 
здоровью, так и к безопасности других людей. Только в случае принятия мер 
предосторожности, можно избежать правонарушений.  

Государство выполняет регулятивную функцию, посредством 
административного принуждения. Административное принуждение 
направлено на предотвращение совершения правонарушения, а также на 
определение порядка назначения юридической ответственности. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Майоров В.И., Коркин А.В. Административное принуждение: понятие, место и 

формы выражения // Правопорядок: история, теория, практика. 2016. №4 (11). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnoe-prinuzhdenie-ponyatie-mesto-i-formy-
vyrazheniya (дата обращения: 11.03.2021). 

2 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: 
http//www.garant.ru 
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К вопросу о применении огнестрельного оружия при задержании лица, 
совершившего преступление 

 
Применение огнестрельного оружия сотрудником органов внутренних 

дел является крайней мерой, направленной на защиту законных прав граждан 
и самого сотрудника от преступных посягательств лиц, сознательно и 
серьезно посягающих на общественные интересы. Процесс применения 
оружия сопряжен с наступлением последствий для преступника вплоть до 
лишения его жизни, что, несомненно, посягает на его конституционные 
права. Именно поэтому правовой механизм применения данной меры 
государственного принуждения нуждается в детальной и простой для 
понимания регламентации со стороны законодателя. 

Пункт 4 части 1 статьи 23 ФЗ «О полиции»1 устанавливает одним из 
оснований применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции 
следующее: «для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, 
содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против 
жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными 
средствами задержать это лицо не представляется возможным». Данное 
основание применения огнестрельного оружия является весьма 
неоднозначным с точки зрения юридической техники и при трактовке может 
породить субъективное толкование как правоприменителем в лице 
сотрудника полиции, так и надзорными органами в лице прокуратуры, что 
является недопустимым для такого важного института права, как меры 
государственного принуждения. 

При анализе данного основания применения огнестрельного оружия 
возникает ряд важных вопросов: кто должен застигнуть лицо при 
совершении такого деяния? Достаточно ли сотруднику полиции для 
производства выстрела в отношении преследуемого лица, основываться на 
показаниях очевидцев, указывающих на данное лицо, как на совершившее 
преступление, либо сотрудник должен сам стать свидетелем данного деяния? 
Пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 сентября 2012 года № 19 г. Москва2 разъясняет, что правом на 

                                                 
1 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности» 
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задержание лица, совершившего преступление, обладают не только 
представители власти, но и иные лица, «которым стало достоверно известно 
о его совершении». Исходя из этого мы можем сделать некоторые выводы. 
Если государство разрешает задерживать лицо, совершившее преступление, 
любым гражданам, которым «достоверно известно о совершении 
преступления», то сотрудник полиции, обладающий достоверными данными 
о совершении преследуемым лицом тяжкого или особо тяжкого 
преступления против жизни, здоровья или собственности, может абсолютно 
законно применить в таких обстоятельствах огнестрельное оружие. 
Возможно, законодатель намеренно не уточнил кто обязан застигнуть лицо 
при совершении такого деяния с целью расширительного толкования данной 
нормы права в пользу сотрудников правоохранительных органов. Однако 
наши субъективные выводы, основанные на анализе иных источников права, 
не могут служить официальным толкованием закона. Единственным 
правомерным основанием для производства выстрела в человека является 
наличие соответствующей нормы права, в связи с чем необходимо принять 
данное основание применения огнестрельного оружия в следующей 
редакции: «для задержания лица, если имеется достоверная информация о 
совершении им деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого 
преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося 
скрыться, если данное лицо может скрыться из зоны видимости сотрудника 
полиции». 

Данное основание применения огнестрельного оружия имеет 
бланкетный характер, так как указывает на категорию преступлений. 
Согласно статье 15 УК РФ1 тяжким является умышленное преступление, за 
которое предусмотрено наказание от 5 до 10 лет свободы, особо тяжким – 
свыше 10 лет лишения свободы. Обратим внимание, что законодатель 
намеренно избежал формулировки «для задержания лица, совершившего 
тяжкое или особо тяжкое преступление», таким образом избавив сотрудника 
от необходимости квалифицировать преступление на месте, что по понятным 
причинам сделать в ограниченное время и в условиях недостатка 
информации не представляется возможным. Однако, это не избавляет 
полицейских от обязанности сопоставить объективную сторону 
совершенного деяния с определенной уголовно-правовой нормой, 
содержащей признаки тяжких и особо тяжких преступлений. С этой целью 
впервые прибывшие на службу сотрудники проходят первоначальную 
подготовку, где изучают краткий курс уголовного права. Тем не менее, 
проблемы сопоставления уголовно-правовых норм с деянием, совершенным 
при сотруднике полиции, являются весьма актуальными. Так преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», является преступлением 
средней тяжести, а любой квалифицированный состав данного преступления 
– тяжким. Представляется ясным, что в стрессовой ситуации такое 
                                                 

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) 
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сопоставление является затруднительным даже для лица, имеющего высшее 
юридическое образование, что стоит говорить о сотрудниках наружных 
подразделений, наиболее часто применяющих огнестрельное оружие и 
зачастую имеющих не более средне-специального образования? Основная 
проблема данного основания применения огнестрельного оружия состоит в 
том, что человек не может запомнить весь перечень тяжких и особо тяжких 
составов преступлений против жизни, здоровья и собственности. Согласно 
результатам опроса, проведенного среди сотрудников территориальных 
органов, в настоящее время применение оружия по данному основанию 
предстает весьма затруднительным, за исключением применения в 
отношении лиц, совершивших наиболее тяжкие преступления и пытающихся 
скрыться (105 УК РФ, 162 УК РФ). Возможно, законодателю стоило пойти по 
прецедентному пути, указав в ФЗ «О полиции» перечень составов, в 
соответствии с которым было бы возможно применение оружия по данному 
основанию. 

Интересным является вопрос о возможности производства выстрела в 
отношении лица, которое совершило тяжкое или особо тяжкое преступление 
против жизни, здоровья или собственности и пытается скрыться на 
транспортном средстве. Данное основание применения огнестрельного 
оружия, подобно статье 38 УК РФ, определяет цель причинения вреда 
посредством производства выстрела – «для задержания лица». Вред в данном 
случае, в отличие от производства выстрела для остановки транспортного 
средства, не является конкретизированным. Законодатель предполагает, что 
лицу, пытающемуся скрыться, может быть причинен вред вплоть до лишения 
жизни. Исходя из этого, а также учитывая принцип минимизации вреда, 
можно сделать вывод, что если лицо пытается скрыться на автомобиле или 
любом другом ТС, сотрудник полиции может вести огонь по ТС с целью его 
задержания, если соблюдены все основания, указанные п. 4 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О 
полиции». Однако, данный вывод не закреплен с законодательной точки 
зрения. Представляется логичным законное ведение огня в отношении 
предметов и животных, если существует законное основание применения 
огнестрельного оружия сотрудниками полиции в отношении человека. По 
нашему мнению, для ликвидации данного пробела норм права необходимо 
внести изменения в ст. 23 ФЗ «О полиции» приняв ч. 4.1 в следующей 
редакции: «сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное 
оружие в отношении предметов и животных во всех случаях, 
предусмотренных ч. 1 настоящей статьи». 

Весьма расплывчатой формулировкой выступает фраза «если иными 
средствами задержать это лицо не представляется возможным». Согласно ч. 6 
статьи 19 ФЗ «О полиции» о каждом случае причинения гражданину ранения 
либо наступления его смерти в результате применения сотрудником полиции 
огнестрельного оружия в течение 24 часов уведомляется прокурор. В 
результате применения огнестрельного оружия сотрудником полиции 
назначается служебная проверка. Должностные лица, изучающие законность 
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применения мер государственного принуждения, не могут объективно 
оценить обстановку, в которой применялось оружие. Представим ситуацию, 
когда надзорные органы сочтут, что полицейский мог воздержаться от 
применения оружия и должен был попытаться задержать лицо иными 
способами. В таком случае надзорными органами будет вынесено 
постановление о направлении соответствующих материалов в следственный 
орган для решения вопроса об уголовном преследовании по п. «б» ч. 3 ст. 286 
УК РФ «Превышение должностных полномочий». Подобная 
неопределенность и субъективность недопустима при принятии решения о 
законности применения мер государственного принуждения, именно данный 
факт заставляет сотрудников полиции до последнего момента оттягивать 
применение огнестрельного оружия. С целью ликвидации подобных 
оценочных категорий в нормах права необходимо внести изменения в ФЗ «О 
полиции» изложив п. 4 ч. 1 ст. 23 в следующей редакции: «для задержания 
лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого 
или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, 
и пытающегося скрыться, если данное лицо может скрыться из зоны 
видимости сотрудника полиции».  

Таким образом, конечная редакция данного основания применения 
оружия сотрудниками полиции должна быть изложена в следующем виде: 
«для задержания лица, если имеется достоверная информация о совершении 
им деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления 
против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если 
данное лицо может скрыться из зоны видимости сотрудника полиции». 
Подобное изложение позволит избежать субъективного подхода при 
трактовке данного основания применения оружия правоприменителем, а 
также надзорными органами. 
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Интеллектуальная собственность  
как объект административно-правовой охраны 

 
Понятие «интеллектуальная собственность» впервые было рассмотрено 

и изучено в Стокгольмской Конвенции 1967 года, учредившей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности. Ее заключение оказало 
огромное влияние на становление международного права интеллектуальной 
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собственности. В отечественном праве, а конкретно в ч.1 ст.44 Конституции 
Российской Федерации, описание данного термина уточняет, что 
«интеллектуальная собственность охраняется законом».  

Под интеллектуальной собственностью понимаются права, которые 
включают в себя отношения: 

- различные произведения, в том числе научные, художественные и 
литературные; 

- культурная деятельность киноартистов; 
- защита прав недобросовестной конкуренции; 
- информация радио- и телевизионные передачи; 
- любая изобретательная деятельность человека; 
- товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и 

коммерческие обозначения; 
- защита против недобросовестной конкуренции. 
Интеллектуальная собственность – это набор прав автора, 

позволяющий в должной мере распоряжаться своим произведением и 
дающий разрешение на использование иным лицам. Современное 
государство обладает определенными функциями по защите прав и свобод 
граждан РФ. Создание условий, необходимых для реализации 
гарантированных прав и свобод человека, является высшей ценностью и 
основной задачей государства нашей страны. Свобода творчества гласит о 
правах каждого гражданина самостоятельно осуществлять творческую 
деятельность, создавая произведения литературы, науки и искусства. Данный 
принцип обеспечивает реализацию частных интересов индивида 
субъективного права. Правовая охрана результатов интеллектуальной 
деятельности обеспечивает эффективность и целесообразность процессов 
создания какого-либо произведения. Настоящее законодательство 
Российской Федерации, в свою очередь, закрепляет определенные методы 
защиты патентных прав. Одним из распространенных способов защиты 
является институт административной ответственности, который обладает 
рядом преимуществ и отличается от гражданско-правовых средств 
регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности, 
характеризующийся перспективностью. Увеличение пределов 
административной охраны объектов интеллектуальной деятельности 
достигается за счет добавления в нее дополнительных результатов 
интеллектуальной деятельности.1 

Авторское и патентное законодательство регулирует отношения 
интеллектуальной собственности. Объектами изучения являются 
бестелесные, нематериальные вещи собственности, это – изобретения, 
товарные знаки, культурные произведения, промышленные образцы и другие 

                                                 
1 Акимова Н.В. К вопросу об эффективности административно-правовых мер 

противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности // 
Административное и муниципальное право. – 2014. – №2. – С. 119-127. 
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права, связанные с интеллектуальной деятельностью. Авторское право 
действует на протяжении всей жизни автора и еще 70 лет после его смерти. 

Опираясь на ГК РФ, можно отметить следующие объекты авторского 
права: музыкальное и аудиовизульаное творчество, скульптуры, живописи, 
плоды сценографического искусства, программы ЭВМ, хореографические 
результаты труда. Регистрация объекта интеллектуальной собственности 
принимает положение, зависящее от условий договора между исполнителем 
и заказчиком. Правообладатель является лицом, без разрешения которого 
использование результатов интеллектуальной деятельности строго 
запрещается. Нарушение прав приобретает юридическую значимость, в том 
числе и административную, гражданскую, уголовную ответственности. 
Отсутствие запрета не говорит о наличии согласия.  

Проблемы института административной ответственности должны 
решаться устранением таких недостатков, как: низкая подготовленность 
уполномоченных лиц; латентность складывающихся отношений в сфере 
интеллектуальной деятельности, которая порождает полное отсутствие 
доверия со стороны общества. Часто объектом административно-деликтной 
охраны выступает личное и неимущественное патентное право, которое 
регулируется ст. 1356 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Патентному праву в случае присвоения авторства уделяется большее 
внимание в системе защиты прав интеллектуальной собственности. 
Надлежит заметить, что административная ответственность в случае 
нарушения интеллектуальных прав точно необходима. Согласно ч.3 ст.1345 
ГК РФ, право на получение патента и награда за создание промышленного 
образца признаются неимущественными патентными правам.1Последнее 
является стимулирующим фактором в регулировании интеллектуальных 
отношений, так как работник будет стремиться увеличить свой доход, 
прикладывая максимум сил для его получения. В данном случае 
административное и гражданское право тесно переплетаются и 
образовывают определенную взаимосвязь.  

Принуждение к соавторству определяется негативным воздействием на 
изобретателя, путем насилия и угроз в целях обретения совместного 
авторства.2 Данное нарушение считается существенным разрушением прав и 
законных интересов автора. Под правом авторства понимается отсутствие 
имущественных связей, которые не влекут за собой причинение 
имущественного ущерба. Психологическое и физическое воздействие 
является общественно опасным. И в случае несоглашения на требования о 
соавторстве принуждающего лица, авторские права не будут нарушаться. 
Данное действие можно квалифицировать как вымогательство. Тем самым, 
стоит уточнить, что уголовное законодательство должно реагировать на 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021). 
2 Тюкалова Н.М., Кулаков Н.А. Административно-правовая охрана патентных прав 

в Российской Федерации. – Хабаровск: ДВЮИ МВД России, 2016. – 135 с. 
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преступления данного характера, независимо от его способа совершения и 
степени общественной опасности. И именно по этой причине принуждение к 
соавторству стоит исключить из способов совершения административного 
правонарушения. 

Вопросы охраны результатов интеллектуальной деятельности долгое 
время не рассматривали, не считали целесообразным, пока не стало понятно, 
что эта проблема в значительной мере влияет на безопасность и 
территориальную целостность государства. В настоящее время 
интеллектуальная собственность является защищенной во многих сферах 
экономической жизни. В Российской Федерации интеллектуальная 
собственность стала защищаться в начале 19 века. Манифест 1812 года «О 
привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах» 
стал первоначальным этапом развития отношений в сфере интеллектуальной 
деятельности. После данного письменного обращения защита ИС приняла 
особое значение в дальнейшей жизнедеятельности населения и государства в 
целом. 

При узучении сущности правовой охраны интеллектуальной 
собственности выявляются основные особенности: 

1. Содержащиеся в Уголовном кодексе РФ нормы, носят бланкетный 
характер, что говорит о применении 4 части Гражданского кодекса РФ, то 
есть регулировании общими нормами гражданского законодательства.  

2. Защите подлежит нематериальный объект. 
3. Имущественные и личиные неимущестенные права относят к 

объекту интеллектуальной собственности. 
4. Защита ИС не должна нарушать право человека на свободу 

распространения и получения информации. 
Приложение к приказу МВД РФ от 19 июня 2012 года № 608 «О 

некоторых вопросах организации ОРД в системе МВД России» 
устанавливает принципы выявления и документирования преступлений. То 
есть подразделения экономической безопасности обладают правом в полном 
объеме осуществлять оперативно-разыскную деятельность, а именно 
проведение экпериментов, прослушивание телефонных разговоров. 

Ввоз, продажа, сдача в прокат результатов интеллектуальной 
деятельности регулируется ст. 7.12 КоАП РФ. В права таможенных органов 
входит привлечение к административной ответственности лиц за нарушение 
этих прав путем составления протоколов. По данным федеральной 
таможенной службы, быстрыми темпами растет число административных 
правонарушений в области интеллектуальной собственности.1 Изучение 
судебной практики позволяет выделить следующие проблемы в таможенной 
системе в нашей страны: 

1. отсутствие должной подготовки к экспертизе; 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021). 
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2. истолкование судом норм права текстуально, не учитывая 
ситуационные случаи; 

3. отказ потерпевшего от претензий к лицу, совершившему 
правонарушение. 

Зашита интеллектуальных прав включает в себя два способа 
регулирования правоотношений: судебный и внесудебный порядок. В 
процессе реализации функций правовой защиты результатов 
интеллектуальной деятельности формируются проблемы, затрудняющие 
управление общественными отношениями: 

1. низкая правовая культура авторов произведений. 
2. психологическая и моральная неподготовленность сотрудников ОВД 

к твердым шагам по противодействию с незаконным копированием и 
распространением информации. 

3. неуверенность правоохранительных органов в правильности 
осуществления своих действий. 

4. несогласованность норм, установленными различными 
нормативными правовыми актами. 

5. легкое скачивание любой информации в сети Интернет. 
6. неэффективность такой административной санкции, как штраф. 
Для регулирования и решения данных недостатков стоит внести 

серьезные изменения в административное законодательство страны. 
Структура административно-правовой защиты прав интеллектуальной 

собственности состоит из трех основных элементов: объект, субъект, 
административный механизм зашиты. Государство, в свою очередь, является 
главным субъектом правовых отношений, так как выступает в качестве 
законодательной базы, формирующей определенную систему регулирования 
отношений в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Субъектами охраны интеллектуальной деятельности являются авторы, 
физические и юридические лица, а также все лица, осуществляющие 
интеллектуальную деятельность, создавая что-либо новое. Для правильной 
организации задач по охране РИД существуют юридические лица, которые 
осуществляют процессы оформления и регистрации объектов 
интеллектуальной деятельности, устанавливают режим коммерческой тайны, 
помогают при получении документов на объекты интеллектуальной 
деятельности. Возникает прямая непременность наращивания охраны и 
зашиты интеллектуальных прав.  

Следует отметить, что понятие интеллектуальной деятельности 
обладает конституционной закрепленностью. Обязанностью эффективного 
обеспечения охраны результатов интеллектуальной деятельности 
накладывется, в большей мере, на государство.  

Во время обсуждений данной проблемы в различных кругах нередко 
складывается мнение о том, что любые технологии, технические устройства 
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существуют для решения проблем, вызванным их ростом.1 Опираясь на ст. 
1233 Гражданского кодекса РФ, владелец интеллектуальной собственности 
имеет право передачи авторских прав другому лицу.  

Таким образом, с развитием сети Интернет фактор защиты прав 
интеллектуальной собственности с каждым разом становится актуальнее. Не 
выходя из дома мы можем приобретать различную литературу, фильмы, 
музыку и т.д. Несовершенство законодательства, некоторые пробелы его 
регулирования, основательно сказываются на легкодоступности информации, 
над которой долгое время работал тот же автор какой-либо книги. Имеет 
место потребность в нововведениях, в разработке методов защиты от взлома 
баз данных. Ведь развитие современной техники позволяет любому человеку 
в свободной форме осуществлять преступления против интеллектуальной 
собственности, не подвергаясь при этом наказанию. Непременно требуется 
совершенствовать как технические, так и законодательные механизмы 
защиты, в том числе внести изменения в правовые акты для решения 
проблем обеспечения безопасности интеллектуальной собственности.  
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О некоторых вопросах административно-правового регулирования  

в области обеспечения тишины и покоя граждан на уровне субъектов 
Российской Федерации 

 
В данной статье хотелось бы рассмотреть вопросы, связанные с 

обеспечением тишины и покоя граждан в жилых зданиях, так как на практике 
применения административного законодательства в области поддержания 
общественного порядка этот вопрос относится к числу проблемных. 

Действиями, нарушающими тишину и покой граждан признаются 
деяния, производящие шум и нарушающие право человека и гражданина на 
отдых в установленное время, а так же действия граждан по использованию 
различных технических и механических устройств, являющихся 
источниками повышенного уровня шума2. При этом, если создание шума, не 
преследует цели нарушения общественного порядка, то такие действия не 

                                                 
1 Гуляева Н. С. Авторское право в информационном обществе: вызовы и 

возможности //Закон. 2016. № 5. С. 98. 
2 Гусев А.В,  Некоторые вопросы развития законодательства об административной 

ответственности за нарушение тишины и покоя граждан // Вестник УЮИ МВД России.-  
2019 - С. 16. 
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влекут за собой ответственности. К таким действиям можно отнести создание 
шума, вызванного какими-то экстренными и не терпящими отлагательства 
обстоятельствами для проведения ремонтных, спасательных работ, или для 
вызова помощи криком, свистом, стуком и т.п. 

Административное законодательство Российской Федерации состоит 
из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее КоАП РФ) и принимаемых в соответствии с ним непротиворечащих 
законов субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

В связи с этим регулирование части общественных отношений в сфере 
административных правонарушений происходит на федеральном уровне, а 
остальная часть – на региональном. Исследователи в данной области 
полагают, что подобное обстоятельство связано с тем, что при формировании 
современного законодательства необходимо учитывать такие важные 
факторы, как особенности экономического, социального, духовного и 
политического развития общества, культурный менталитет преобладающего 
в регионе народа, а так же его историческое развитие.  

Российская Федерация гарантирует равные возможности всем 
субъектам устанавливать уровень административной ответственности за 
нарушение регионального законодательства. Однако это создает проблему 
разрозненного регулирования спорных вопросов по закреплению основных 
признаков административного правонарушения и установления 
единообразной ответственности за деяние, нарушающее право граждан на 
отдых и тишину.  

На настоящее время на федеральном уровне до сих пор не закреплена в 
качестве административного правонарушения норма, предусматривающая 
ответственность за нарушение покоя и тишины граждан1. 

В различных регионах Российской Федерации признаются совершенно 
разные деяния, предусматривающие административную ответственность за 
нарушения тишины и покоя граждан. Так, в частности, только в Республике 
Бурятия2 наказываются световые сигналы автомобилей; в Ставропольском 
крае3 – танцы; в Архангельской области4 – непринятие мер по прекращению 

                                                 
1 Ваймер Е.В, Реабилитация административной преюдиции//Гражданское общество 

и правовое государство: Материалы Международноу науч.-практ.конф (г. Банаул, 10-11 
октября 2014 г.): Сб.науч.ст.: в 2 т. Барнаул: Изд-во ААЭП. - 2017. Т.2. С.99-102. 

2 Об административных правонарушениях: Закон Республики Бурятия от 
05.05.2011 № 2003-IV // СПС «Гарант»: [сайт]. URL: https://base.garant.ru/29667375/pdf 
(дата обращения: 18.02.2021г.).  

3 Об административных правонарушениях: Закон Ставропольского края от 
10.04.2008 № 20-кз. // СПС «Гарант»: [сайт].  URL: https://base.garant.ru/29685375/pdf (дата 
обращения: 18.02.2021г.).  

4 Об административных правонарушениях: Закон Архангельской области от 
03.06.2003 № 172-22-ОЗ-кз.  // СПС «Гарант»: [сайт]. URL: 
https://base.garant.ru/25208531/pdf (дата обращения: 18.02.2021г.).  
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шума; исходящего от домашних животных; в Санкт-Петербурге1 – 
передвижение мебели; брань, речь – в Самарской2 области, в то время как в 
остальных регионах данные деяния не признаются нарушением тишины и 
покоя граждан. Однако можно на основании региональных законов выделить 
некоторые общие признаки правонарушений. Так, в частности, в каждом из 
законов субъектов к ответственности за данное правонарушение могут быть 
привлечены лица за использование звуковоспроизводящих устройств; 
производство строительных, ремонтно-строительных, погрузочно-
разгрузочных работ; пение, игру на музыкальных инструментах, свист, 
использование пиротехнических устройств, непринятие мер по отключению 
охранной сигнализации автомобиля.  

Хотелось бы уделить особое внимание вопросу регулирования 
нарушения тишины и покоя граждан в Краснодарском крае. Так, в 
соответствии с законом Краснодарского края от 23.07.2003г. № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях»3 данное деяние попадает под 
признаки статьи 3.3, относящейся к главе, в которой предусмотрена 
ответственность за совершение виновного действия или бездействия в 
области охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Диспозиция рассматриваемой статьи в качестве альтернативных 
действий, нарушающих покой и тишину, называет: нарушение покоя и 
тишины, сопряженное с нарушением общественного порядка; использование 
звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости; громкое пение; 
громкая игра на различных музыкальных инструментах; подача 
неоднократных звуковых сигналов. 

При этом, стоит так же отметить, что ответственность за совершение 
данного правонарушения возникает при использовании абсолютно любых 
звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных как в жилище 
гражданина (в особенности – на балконах и подоконниках с открытыми 
окнами), так и в отдельных магазинах, кафе, увеселительных и 
развлекательных заведениях, таких как клубы.  

В Красноярском крае под деяниями, нарушающими покой и тишину 
граждан, понимаются только ремонтно-строительные работы и 
использование звуковоспроизводящих устройств. За остальные деяния, 

                                                 
1 Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге: Закон Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 №273-70.  // СПС «Гарант»: [сайт]. URL: 
https://base.garant.ru/25208531/pdf (дата обращения: 18.02.2021г.).  

2 Об административных правонарушениях на территории Самарской области: 
Закон Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД. // СПС «Гарант»: [сайт]. URL: 
https://base.garant.ru/8311111/ (дата обращения: 18.02.2021г.).  

3 Об административных правонарушениях: [Электронный ресурс]: закон 
Краснодарского края от 23.07.2003 №608-КЗ. URL: 
https://www.kubzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/асу/отчетность%20работодателей/
закон%20кк%20от%2023.07.2003%20г.%20№%20608-кз.pdf (дата обращения: 
18.02.2021г.). Текст: электронный. 
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нарушающие право граждан на отдых и тишину, ответственность не 
предусмотрена.  

Таким образом, не существует единого подхода к решению вопроса о 
том, какие деяния должны быть признаны нарушением тишины и покоя 
граждан, что создает довольно большую проблему для правоохранительных 
органов по обеспечению права граждан на отдых. На этот счет интересно 
мнение В.В. Мухопада, анализировавшего законодательство в данной 
области по отдельным регионам России, который отметил, что разумное 
включение норм в федеральное законодательство повысило бы 
эффективность деятельности сотрудников ОВД в борьбе с 
правонарушениями, посягающими на права и свободы человека и 
гражданина, а в частности права граждан на отдых1. 

Помимо деяний, за которые в регионах РФ предусмотрена 
административная ответственность, различия существуют и в определении 
«ночного время». Так, самый короткий период тишины отмечается по Закону 
Республики Мордовия, где он устанавливается с 23.00 до 6.00, при этом в 
выходные дни ночное время исчисляется по общему правилу2. Самый 
длительный промежуток ночного времени установлен на территории 
г. Санкт-Петербурга – с 22.00 до 8.00, а в выходные дни – до 12.003. На 
территории Краснодарского края ночное время устанавливается в период с 
23.00 до 7.00 часов, что в целом соответствует общепринятым на 
федеральном уровне нормам. Кроме того, во многих субъектах РФ в 
настоящее время действуют специальные законы, устанавливающие так 
называемый «тихий час». Так, например, в Республике Башкортостан, с 2020 
года ремонтные и строительные работы нельзя производить в период 
времени с 13.00 до 15.00 ежедневно. Исключение из данного правила 
составляют многоквартирные дома, в которых можно проводить данные 
работы на протяжении полугода после введения дома в эксплуатацию. 

Так же хотелось бы обратить рассмотреть санкции, предусмотренные 
за данное правонарушение. Поскольку регионы самостоятельно 
устанавливают административную ответственность, и нет единой 
выработанной системы административно-правового регулирования в 
исследуемой области, размеры штрафов в каждом субъекте отличаются друг 
от друга. Так, в Республике Коми минимальный штраф для граждан за 

                                                 
1 Мухопад  В.В, Проблемы административной ответственности за нарушение права 

граждан на тишину и покой. Вопросы юридической науки: взгляд молодых ученых.  
Барнаул: изд-во Алтайской академии экономики и права, 2017. С. 57-64. 

2 Об административной ответственности на территории Республики Мордовия (с 
изменениями на 10 июня 2019г.): Закон Республики Мордовия от 15 июня 2015г. №38-З. – 
URL- http://docs.cntd.ru/document/428591452 (дата обращения: 18.02.2021г.). – Текст: 
электронный. 

3 Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге (с изменениями и 
дополнениями.):[Электронный ресурс]: Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010г. №273-
70-З. – URL- http://base.garant.ru/35307614/ (дата обращения: 18.02.2021г.). – Текст: 
электронный. 



111 
 

нарушение тишины и покоя составляет 200 рублей, в то время как в 
Новосибирской области он составляет 3000 рублей. Для юридических лиц 
максимальный штраф отмечен в г. Санкт-Петербург, где он может доходить 
до 200000 рублей. За исключением штрафов в некоторых субъектах 
Российской Федерации для граждан предусматривается такая мера 
ответственности как административное предупреждение, например, в законе 
Республики Татарстан1. На территории нашего субъекта сумма штрафов 
усредненная и составляет для граждан 1000 рублей, для юридических лиц- 
3000 рублей, для должностных – 10000 рублей.  

Помимо этого, в области административной ответственности, 
предусмотренной за названное правонарушение, открытым остается вопрос 
об ответственности за совершение указанного деяния повторно. Так, в ряде 
субъектов Российской Федерации в региональных законах признак 
повторности не рассматривается как отягчающее обстоятельство и, 
соответственно, не влечет повышенной ответственности за совершение 
действий, нарушающих тишину и покой граждан, например, в г. Москва. 
Однако в ряде субъектов все же урегулирован данный вопрос, так, в 
частности, в законе Краснодарского края повторное совершение данного 
деяния трактуется как отягчающее обстоятельство и усиливает 
ответственность в виде существенного увеличения накладываемого штрафа: 
так, в случае повторного совершения данного деяния гражданин должен 
будет заплатить 2000 рублей, юридическое лицо – 5000 рублей, а 
должностные и вовсе выплачивают 50000 рублей.  

Таким образом, следует предпринять меры по увеличению размера 
штрафов за однократное и повторное правонарушение, исключить такой вид 
наказания, как предупреждение. 

Субъектный состав так же значительно отличается в зависимости от 
региона. По общему правилу, к административной ответственности за 
превышение уровня шума привлекаются как граждане, так и должностные и 
юридические лица. Размер штрафов устанавливается в зависимости от того, 
кто является субъектом правонарушения. Однако в Республике Мордовия 
отсутствует такой субъект как должностное лицо, в связи с этим не 
существует разграничения в системе административных наказаний между 
специальными субъектами и гражданами.  

В связи с этим нам представляется, что было бы целесообразно на 
федеральном уровне закрепить единообразный субъектный состав и систему 
штрафов за данное правонарушение и увеличить их размеры, в связи с тем, 
что размер штрафов зачастую настолько невелик, что сотрудники полиции не 

                                                 
1 Кодекс Республики Татарстан об административных правонарушениях (с 

изменениями на 28 июня 2019г.): [Электронный ресурс]:  Закон Республики Татарстан от 
23 июня 2011г. №413-З. – URL- http://docs.cntd.ru/document/450366898 (дата обращения: 
18.02.2021г.). – Текст: электронный. 
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считают нужным составлять протокол об административном 
правонарушении в виду его малозначительности1. 

Хотелось бы отметить, что для привлечения лица к административной 
ответственности необходимо установить достоверность факта нарушения 
тишины и покоя граждан, что, к сожалению, не всегда осуществляется 
правоприменителем, так как в законе, регламентирующем порядок и условия 
проведения измерений уровня шума2, отсутствует четкое указание на 
обязательность измерения уровня шума в жилых помещениях. Помимо этого, 
согласно ст. 23.13 КоАП РФ определение уровня шума относится к 
компетенции Роспотребнадзора, должностные лица которого могут составить 
протокол об административном правонарушении, однако в ночное время 
производить измерение уровня шума является очень затруднительным. Эти 
факторы приводит к тому, что измерение производят только при составлении 
протокола об административном правонарушении в отношении юридических 
лиц.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сделать вывод о том, что 
административно-правовое регулирование вопросов, связанных с 
обеспечением защиты права граждан на тишину и покой остается не до конца 
регламентированным, так как региональные законы в значительной степени 
отличаются друг от друга. Также не закреплено само понятие шума, в 
рассматриваемом аспекте, что не способствует формированию единой 
правоприменительной практики по данным аспектам. Следует предпринять 
попытку регулирования данного административного правонарушения на 
федеральном уровне, при этом необходимо учитывать объективную сторону 
административного правонарушения, место, временной период, 
продолжительность воздействия шума во времени, субъектный состав 
правонарушения, размер административного штрафа, возможность 
применения предупреждения в качестве санкции, ответственности за 
повторное нарушение. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Лаптев С.А., Беловош М.А, К вопросу о практике привлечения к 

административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан: учебное 
пособие. -  Юрист. - 2018. - № 11.- С.5. 

2 О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов: [Электронный ресурс]:  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. 
№74. –– URL- http://base.garant.ru/12158477/(дата обращения: 18.02.2021г.). – Текст: 
электронный. 



113 
 

Удовиченко Виктория Алексеевна, 
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Поделякин Александр Александрович, 

преподаватель кафедры административной деятельности  
органов внутренних дел Краснодарского университета МВД России 

 
Права и обязанности участников дорожного движения, в отношении 

которых осуществляется федеральных государственный надзор 
 

Современное общество стремительно развивается, данный процесс 
охватывает все сферы жизни народа. Перед государством встает вопрос 
изменения законодательства, с целью обеспечения защиты прав и свобод 
человека и гражданина при возникновении новых особенностей общества. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения 
прав и обязанностей участников дорожного движения, так как возрастает 
количество правонарушений, связанных с несоблюдением установленных 
дорожных правил. Из-за этого усложняется процесс обеспечения 
безопасности движения на дорогах. 

Федеральный государственный надзор направлен на предупреждение, 
пресечение и выявление правонарушений. Нельзя не отметить его роль в 
процессе контроля дорожного движения. 

Федеральный государственный надзор в области безопасности 
дорожного движения осуществляется в целях обеспечения соблюдения 
осуществляющими деятельность по эксплуатации автомобильных дорог, 
транспортных средств, выполняющими работы и предоставляющими услуги 
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Далее рассмотрим понятие дорожного движение. Под дорожным 
движением понимается совокупность взаимоотношений, которые возникают 
между людьми на дороге. 

Правовой статус участников дорожного движения определен 
несколькими нормативными актами: 

- статьей 24 ФЗ «О безопасности дорожного движения»;1 
- пунктом 1.2 «Общих положений» ПДД; 2 
- главой 12 КоАП РФ;3 

                                                 
1 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-

ФЗ // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 
2 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О 

Правилах дорожного движения» // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: 
http//www.garant.ru 

3 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: 
http//www.garant.ru  
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- статьями 264, 267 УК РФ;1 
- пунктами 5, 9-12 Приказа МВД России № 664.2 
Далее рассмотрим права участников. 
Во-первых, под правами понимаются установленные 

законодательством нормы поведения, а также возможности лиц на 
совершение каких-либо действий, которые описаны в нормативных актах. 

Различают следующие права: 
1) возмещение вреда, в случае, если он был нанесен противоправными 

действиями, совершенными должностными лицами; 
2) обжалование деятельности должностных лиц, которое привело к 

нарушение конституционных прав и свобод граждан;3 
3) участники дорожного движения имеют право не давать показания 

против себя или близких родственников; 
4) при даче показаний, у граждан имеется право давать показания 

только на родном языке, или участник может воспользоваться услугами 
переводчиков. 

Контроль и надзор играют немаловажную роль в функционировании 
государства, так как именно благодаря данным процессам появляется 
взаимодействие между субъектом и государством. Субъект может получить 
информацию о результатах управляющего воздействия, и, если появляется 
потребность, скорректировать это воздействие. 

Несмотря на то, что контроль важен для всех областей государства, в 
сфере дорожного движения он играет особую роль. Данный процесс 
оказывает воздействие не только на участников дорожного движения, но и на 
любых других лиц, причастных к транспорту. 

С точки зрения области дорожного движения, деятельность органов 
государственных органов направлена на обеспечение безопасности граждан. 

Из этого можно сделать вывод, то всю сферу федерального контроля 
можно систематизировать и выделить три основных уровня. 

Нижний уровень представляет собой подсистему, которая направлена 
на обеспечение транспортных потребностей, а именно распределение 
предметов, транспортировка грузов.  

Субъектом данного уровня являются участники дорожного движения, 
объектом – транспортная сеть. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // СПС ГАРАНТ [Электронный 
ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 

2 Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 (ред. от 21.12.2017) «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской 
Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства 
Российской Федерации в области безопасности дорожного движения») // СПС ГАРАНТ 
[Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 

3 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 
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В данной подсистеме реализуются права граждан на безопасность 
движения.  

Второй уровень направлен на контроль за порядком обслуживания 
дорожного движения.  

Субъектами данного уровня являются предприятия и организации, 
которые имеют отношение к дорожному движению. Контроль направлен на 
проверку соответствия установленным правилам состояния дорог, а также 
транспортных средств. Нельзя не отметить, что именно данный уровень 
отвечает за проверку наличия достаточных знаний у лиц для управления 
транспортным средством. 

Следовательно, второй уровень характеризуется появлением взаимных 
прав и обязанностей у участников дорожного движения как между собой, так 
и между ними и государством в целом. 

Третий уровень представляет собой подсистему, которую 
образовывают органы исполнительной власти.  

Данный уровень состоит из: 
- принятия нормативных актов; 
- организации деятельности субъектов; 
- снижения травматизма; 
- контроля за предыдущими двумя уровнями.1 
Именно контрольно-надзорная деятельность имеет важное значение 

для обеспечения эффективной деятельности в пределах установленных 
нормативов и правомерного поведения во всех трех подсистемах сферы 
дорожного движения. 

Далее обратим внимание на обязанности участников дорожного 
движения.  

В законодательстве обязанности определены коротко. Согласно Закону 
о безопасности дорожного движения, участники обязаны только выполнять 
законодательство в данной сфере. Однако в Правилах дорожного движения 
указано, что участники обязаны знать и соблюдать требования: 

- относящихся к ним правил; 
- сигналов светофора; 
- знаков и разметки; 
- распоряжений регулировщиков. 
За последнее десятилетие, основными причинами гибели и получения 

ранений при дорожно-транспортных происшествиях являются: 
1) неудовлетворительные дорожные условия; 
2) управление транспортом в состоянии опьянения; 

                                                 
1 Жадан А.В. Проблемы реализации специальных полномочий сотрудников ГИБДД 

МВД России при применении мер, ограничивающих права и свободы граждан // 
Юридические записки. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-
spetsialnyh-polnomochiy-sotrudnikov-gibdd-mvd-rossii-pri-primenenii-mer-ogranichivayuschih-
prava-i-svobody (дата обращения: 11.03.2021). 
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3) неудовлетворительное техническое состояние транспортного 
средства. 

В связи с этим, современное законодательство в данной сфере 
претерпело ряд изменений. Появились некоторые новые субъекты, 
изменились полномочия контролирующих органов и были сформулированы 
новые задачи. 

Федеральный надзор посредством контроля состояния транспортных 
средств направлен на повышение уровня безопасности на дорогах 
Российской Федерации.1 

Проанализировав законодательство в данной сфере можно отметить, 
что оно находится в стадии разработки и процесс формирования 
структурированных нормативных актов, которые бы полностью 
удовлетворяли потребности всех участников дорожного движения, еще не 
завершен. 

Следует отметить, что необходимо внести ряд изменений. Примером 
может служить сфера надзора за технической эксплуатацией транспортных 
средств.2 

Следует назначить ответственность за отсутствие технического 
осмотра для всех категорий транспортных средств. 

На законодательном уровне конкретизировать понятие 
«государственного технического осмотра», так как «государственный» 
предполагает непосредственное участие государственных органов 
управления.  

Также необходимо присутствие органов государственного контроля 
при техническом осмотре. Это направлено на повышение уровня 
подготовленности владельцев транспортных средств и предотвращение 
возникновения коррупции. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа можно сделать ряд 
выводов. 

Во-первых, сфера обеспечения безопасности дорожного движения 
развивается, в следствие чего необходимо совершенствовать нормативное 
регулирование. 

Необходимо актуализировать вопросы федерального государственного 
надзора в части соблюдения требований законодательства владельцами, 
эксплуатирующими транспортные средства. 

                                                 
1 Майоров В.И., Коркин А.В. Административное принуждение: понятие, место и 

формы выражения // Правопорядок: история, теория, практика. 2016. № 4 (11). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnoe-prinuzhdenie-ponyatie-mesto-i-formy-
vyrazheniya (дата обращения: 11.03.2021). 

2 Семенов Н.С. О некоторых проблемах применения административного 
принуждения в целях обеспечения безопасности дорожного движения // Общество и 
право. 2010. № 1 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-
primeneniya-administrativnogo-prinuzhdeniya-v-tselyah-obespecheniya-bezopasnosti-
dorozhnogo-dvizheniya (дата обращения: 11.03.2021). 
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Также следует отметить о наличии взаимодополняющих прав и 
обязанностей участников дорожного движения.  

Нельзя не обратить внимание, что в данной отрасли важны все 
участники, от государства, до конкретных лиц. И только при их 
взаимодействии, соблюдении законодательных норм и стремлении всех 
участников дорожного движения, можно повысить безопасность дорожного 
движения. 
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Основные способы обеспечения законности  
в административной деятельности полиции 

 
Провозгласив себя демократическим и правовым государством, Россия 

обязалась сформировать систему общественного контроля над 
правоохранительными органами, соблюдая общепризнанные нормы и 
принципы. Преобразование системы общественного контроля происходит и 
сегодня. Условия, в которых оказалась наша страна, заставили нас 
переформатироваться и привели к пониманию необходимости в изменении 
основных взглядов на функционирование правоохранительной системы, 
осуществление правоохранительной деятельности в пользу модели 
приоритета удовлетворения запросов гражданского общества в 
правоохранительной деятельности государственных органов по их 
переориентации на предоставление сервисно-правовой помощи в сфере 
защиты прав, свобод, законных интересов граждан вместе с развитием 
институтов гражданской самоорганизации и контроля1.  

Ученными разных областей науки проблеме административной 
деятельности органов полиции РФ как объекта общественного контроля 
уделялось немало внимания. Среди ученых-юристов, которые занимались 
исследованием этой проблематики, можно отметить работы А.В. Басова, 
А.И. Беспалова, М.В. Лошицкого, В.И. Олефира, В.Г. Фатхутдинова. 
Отдельные аспекты административной деятельности органов полиции РФ 
изучали В.В. Федоров и В.В. Черней, общественный контроль в этой сфере 

                                                 
1 Шакалов Илья Игоревич Имидж российских органов внутренних дел в 2012 году: 

предварительные итоги реформы (по результатам комплексного изучения общественного 
мнения) // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и 
искусствоведение. 2012. №3 (105). 
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исследовали А. Школик и А.В. Щербанюк. Все указанные авторы внесли 
весомый вклад в разработку данной проблематики, учитывая просчеты и 
положительный опыт, но в процессе реформирования правоохранительных 
органов и развития гражданского общества появляются новые вызовы, 
которые требуют своевременного решения.  

Цель работы: раскрыть сущность административной деятельности 
органов полиции РФ как объекта общественного контроля, который 
обеспечивает баланс между императивом государства и функционированием 
общественных институтов в развитом гражданском обществе с учетом 
возникающих проблем на современном этапе государственного 
строительства.  

Реформирование системы правоохранительных органов РФ связано с 
глубинными трансформационными процессами, которые переживает наше 
государство. Сегодня потенциал общественности и правоохранительных 
органов, местной власти может стать весомым рычагом повышения 
эффективности деятельности всех субъектов по обеспечению целей и 
поддержанию правопорядка в обществе, а координация предоставит 
взаимоотношениям полиции и общественным формированиям устойчивый 
целенаправленный характер, что обеспечит оптимальное распределение 
функций по осуществлению правоохранительной деятельности совместно с 
единством стратегических и тактических действий. 

Полиция РФ, как центральный орган исполнительной власти, призвана 
служить обществу, должна обеспечивать охрану прав и свобод человека, 
противодействовать преступности, поддерживать публичную безопасность и 
порядок. Среди многих функций, реализацией которых занимается полиция, 
первоочередное место занимает административная функция, которая и 
наполняет административную деятельность полиции публично-сервисной 
направленностью, от чего зависит состояние правопорядка в нашей стране. 
Сервисно-правовая направленность определяет сущность административной 
деятельности полиции РФ и состоит в урегулировании с помощью норм 
права сервисно-правовой деятельности подразделений и должностных лиц 
полиции, направленных на обеспечение личной безопасности граждан, 
защиту их прав и свобод, законных интересов физических и юридических 
лиц, общественного порядка и безопасности направленных на 
противодействие правонарушениям.  

Государственно-властный характер административной деятельности 
органов полиции постоянно находится под пристальным наблюдением 
общественности и заключается в осуществлении возложенных на полицию 
РФ административно-правовых полномочий от имени государства, в 
пределах компетенции, определенной законодательством. Органы полиции, 
выполняя административные функции, выступают как субъекты управления 
(представители власти), которым предоставлено право давать обязательные 
для исполнения предписаний, указаний и которые могут применять в 
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необходимых случаях принудительные меры воздействия1. 
Административно-предупредительные меры могут применяться в случаях, 
когда правонарушение еще не совершилось, но есть основания полагать, что 
оно может совершиться. 

Административно-пресекательные меры применяются 
непосредственно во время совершения правонарушения – полицейский 
обязан принять меры по его прекращению. Меры процессуального 
обеспечения применяются в случае неэффективности предупредительных 
мероприятий, во время административного задержания, доставки, личного 
досмотра, досмотра вещей, изъятия вещей и документов, - все эти 
процессуальные действия в обязательном порядке сопровождаются 
составлением процессуальных документов, конечно, на законном основании.  

Самым распространенным административным мероприятием является 
взыскание, что может быть применено к лицу, уже совершившему 
правонарушение, с целью его воспитания. Содержательное наполнение этого 
мероприятия заключается в обеспечении соблюдения законов РФ, уважения 
к правилам общежития, а основная цель – недопущение совершения 
правонарушений лицом повторно. Работники полиции в крайних случаях и 
законно могут применять силу и оружие. 

Все вышеперечисленные мероприятия органы полиции РФ направляют 
на обеспечение законности и в случае необходимости могут подвергать 
общественному контролю, попадая в круг общественного любопытства, 
становясь объектом общественного контроля за административной 
деятельностью полиции.  

Неукоснительное соблюдение законности имеет особое значение в 
деятельности органов полиции. Различные правоотношения, в которых 
развивается ее деятельность, неразрывно связанные с воплощением на 
практике требований законности, составляет правовой стержень 
правоотношений. Раскрывая значение соблюдения законности, всегда важно 
учитывать два аспекта этого вопроса. Во-первых, органы полиции призваны 
обеспечивать соблюдение законности гражданами, учреждениями, 
общественными организациями, должностными лицами и т.д., в той области, 
которая входит в сферу их деятельности. Во-вторых, работники органов 
полиции РФ в пределах своей компетенции вступают в различные 
правоотношения с гражданами, организациями в процессе осуществления 
своих служебных обязанностей, поэтому каждый работник этих органов 
должен сам соблюдать требования законности и действовать в соответствии с 
нормативными предписаниями. 

Основным средством обеспечения законности является контроль. 
Проблема общественного контроля как самостоятельного социально-
правового института требует исследования правовой природы, основных 
функций и проявлений, определение его места в структуре юридического 
процесса. На сегодня этот процесс проходит не очень просто, отсутствие 
                                                 

1 https://studwood.ru/1470058/pravo/administrativnaya_deyatelnost_organov_vnutrennih 
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регламентации и определенности несколько усложняет и замедляет процессы 
демократизации общества.  

Общественный контроль за административной деятельностью органов 
полиции по своему содержанию должен включать в себя три основных 
элемента:  

 получение необходимой информации  
 анализ и оценку полученной информации;  
 в случае выявления нарушения в действиях полиции, 

соответствующее реагирование с целью обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина. 

Все эти элементы реализации контрольной деятельности со стороны 
общественности должны быть регламентированы нормативно-правовыми 
актами и реализовываться на их основе и в установленном порядке.  

Общественный контроль имеет непосредственную и конечную цель его 
применения. Непосредственной целью общественного контроля признается 
предупреждение и пресечение нарушений действующего законодательства 
по соблюдению прав и свобод человека и гражданина правоохранительными 
органами. Конечная цель контроля состоит в обеспечении защиты граждан, 
организаций, общества и государства от возможных негативных 
последствий, обеспечении их безопасности и законных интересов, прав и 
свобод субъектов общественных отношений. 

По сроку осуществления общественный контроль подразделяется на 
предварительный, текущий и заключительный. Предыдущий общественный 
контроль осуществляется накануне определенного события, текущий 
проводится непосредственно во время деятельности, заключительный 
контроль осуществляется после завершения события. Каждый элемент, 
каждый вид общественного контроля преследует одну цель – обеспечение 
открытости полиции с целью недопущения ее превращения в «карательный 
орган». Только открытость органов и осведомленность общественности 
является залогом демократического развития как самих органов полиции, так 
и общества в целом. 

Общественный контроль за административной деятельностью полиции 
осуществляется гражданами РФ, объединениями граждан, трудовых 
коллективов, средствами массовой информации и тому подобное. Объектом 
выступает административная деятельность органов полиции, которая 
направлена на защиту прав и свобод граждан, юридических лиц и их 
законных интересов.  

Общими условиями осуществления общественного контроля за 
административной деятельностью органов Национальной полиции 
признаются:  

1. Субъекты общественного контроля за административной 
деятельностью органов полиции формируются в полном соответствии с 
законодательством с определением их правового статуса;  
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2. Проведение общественного контроля осуществляются на основе 
действующего законодательства с соответствующим определением его 
направлений, форм и предельных границ;  

3. Взаимодействие между субъектами общественного контроля и 
контролирующими органами и организациями происходит в соответствии с 
действующим законодательством.  

Подытоживая вышесказанное, отметим, что административная 
деятельность органов полиции, как объекта общественного контроля, 
заключается в ее осуществлении на законных основаниях. Общественный 
контроль выступает в качестве гарантии, его последствия носят 
рекомендательный характер, но сама эта деятельность и выступает в качестве 
механизма обратной связи, исходя из вопроса взаимодействия органов 
полиции и гражданского общества.  

Повышение эффективности общественного контроля за деятельностью 
органов полиции требует внедрения и наличия комплекса мероприятий 
организационно-правового и иного порядка, в частности:  

 дальнейшего создания и совершенствования нормативно-правовых 
основ административной деятельности как объекта общественного контроля;  

 обеспечения общедоступности общественного контроля;  
 защиты граждан от преследования со стороны органов полиции в 

связи с проведением ими общественного контроля;  
 совершенствования форм реализации общественного контроля и др.  
Эти первоочередные меры позволят оптимизировать контрольную 

деятельность общественности в современном правовом государстве. 
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Классификация административно-правовых средств  
противодействия коррупции 

 
Противодействие коррупции – является приоритетной задачей и одним 

из важнейших направлений деятельности отечественной правоохранительной 
системы. При этом, сегодня к проведению антикоррупционных мероприятий 
привлекаются все без исключения органы публичной власти, коллективные и 
индивидуальные представители гражданского общества. 
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Работа по противодействию коррупции осуществляется в рамках 
федеральных, региональных и локальных антикоррупционных программ, 
направленных на снижение темпа коррупционной экспансии в основных 
сферах общественной жизни: государственном управлении, государственных 
закупках, предоставлении административных услуг, образовании, медицине.  

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
последние три года в стране регистрируется от 30,5 до 31 тыс. преступлений 
коррупционной направленности (2018 г. – 30 495, 2019 г. – 30 991, 2020 г. – 
30 813). В их структуре на факты взяточничества приходится менее 
половины выявленных преступлений (14,5 тыс.), относительно 2020 г. их 
число возросло на 4,9 %. Каждый третий факт является мелким 
взяточничеством (-2,5 %, 5,3 тыс.)1.  

Однако, несмотря на принятые меры, 55% опрошенных граждан не 
уверены, что в ближайшие годы удастся заметно снизить уровень коррупции 
в стране; 86% опрошенных полагают необходимым дальнейшее усиление 
антикоррупционных мер.2 

Изучение законодательства о противодействия коррупции и практики 
его реализации показывает, что основу антикоррупционных мер составляют 
меры административно-правового характера. Их эффективность обусловлена 
не только разнообразием принудительных средств воздействия, 
возможностью применения вместе с убеждением, но и высокой 
оперативностью внесудебного порядка применения. 

Повышение эффективности противодействия коррупции 
предусматривает использование различных административно-правовых 
средств, отличающихся друг от друга различными свойствами и 
воздействующими на поведение физических лиц и деятельность организаций 
различными способами. 

Проведение классификации позволяет рассмотреть совокупность 
антикоррупционных административно-правовых средств, как систему, 
выявить способы их закрепления в антикоррупционном законодательстве, 
систематизировать научные подходы к их системовыделению.  

Следует отметить, что вопрос о видах этих средств рассматривался 
административистами в таких аспектах: а) как составляющей средств 
обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении; б) как 
самостоятельной системы административно-правовых средств. 

Базовым критерием для классификации первой группы 
рассматриваемых административно-правовых средств является характер 

                                                 
1 Состояние преступности в России (январь - декабрь 2020 года): статистический 

сборник. – М., Генеральная прокуратура Российской Федерации, 62 с. С.8. 
2 Перспективы борьбы с коррупцией в России// https://fom.ru/Bezopasnost-i-

pravo/14186; Опрос: ФСБ и Генпрокуратура пользуются наибольшим доверием россиян в 
борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://tass.ru/obschestvo/8754875. 
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оказываемого ими правового воздействия. Так, среди них выделяют: средства 
административного принуждения и средства стимулирования. 

Основу административно-принудительных средств противодействия 
коррупции составляют ограничения и запреты, целью применения которых 
выступает очерчивание пределов недопустимого поведения лица, 
ограничение мотивации достижения индивидуальной цели противоправным 
способом, предотвращение действий, угрожающих публичным интересам1.  

Среди этих средств выделяют: а) запрет как метод правового 
регулирования (например, на сотрудников органов внутренних дел 
распространяются запреты, установленные ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и ст.ст. 17, 18 и 20 ФЗ от 27.06. 2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»); б) 
прямой характер запрета (например, сотруднику органов внутренних дел, как 
и государственному гражданскому служащему, запрещается заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц (п. 3.1 
ч. 1 ст. 17 ФЗ от 27.06. 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»).  

Особенностью отдельных антикоррупционных запретов, является то, 
что они распространяются и на лиц, не имеющих отношение к 
государственной или иной публичной службе. В частности, на супругу 
сотрудника органа внутренних дел и его несовершеннолетних детей, 
распространяются положения ФЗ от 07.04.2013 «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»2.  

Что касается административно-стимулирующих правовых средств 
противодействия коррупции, то их целями является: формирование, 
поддержание и коррекция антикоррупционного поведения, позитивная или 
негативная целевая ориентация; предупреждение коррупционных деяний; 
устранение возникновения и развития конфликта интересов, коррупционных 
рисков; устранение причин и условий, порождающих коррупционные 
правонарушения; содействие реализации антикоррупционного статуса.  

Среди них предлагается выделять: основные (правовые) и 
вспомогательные (психологические, педагогические, организационные, 

                                                 
1 Труфанов М.Е. Запрет в системе административно-правового регулирования // 

Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. 2005. № 1. С. 
122; Братко А.Г. Запреты в советском праве. Саратов, 1979. С.7. 

2 Федеральный закон от 7 апреля 2013 г. «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/ (дата 
обращения: 03.03.2021). 
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информационные) средства1. 
Близкой к приведенной выше классификации является позиция 

Ю.В. Филлимонова и М.В. Никитина, выделяющих правостимулирующие 
(социальные гарантии; поощрения и награждения; возможность карьерного 
роста) и правоограничивающие административно-правовых средства 
противодействия коррупции (ограничения; запреты, связанные со службой; 
обязанности; требования к служебному поведению; должностной регламент; 
государственный контроль и надзор; общественный контроль)2.  

Комплексный подход к классификации административно-правовых 
средств противодействия коррупции применил Д.Г. Заброда, который 
предложил выделять следующие их виды, в зависимости от: сферы 
реализации; субъектов применения; происхождения; количества субъектов 
реализации; характера воздействия на участников государственно-
служебных отношений; категории лиц, на поведение которых 
осуществляется влияние; способа воздействия на поведение участников; 
содержания антикоррупционной деятельности; степени сложности; моменту 
применения; времени действия3.  

Для рассмотрения особенностей административно-правовых средств 
противодействия коррупции в органах внутренних дел обратимся с 
специальным исследованиям В.А. Вовк, И.Н. Кошелева, А.М. Ломова. 

Так, В.А. Вовк предлагает рассматривать соответствующие группы 
правовых средств противодействия коррупции в ОВД как  
«…специальный административно-правовой режим» по отношению к более 
общему административно-правовому режиму государственной службы, 
ординарный, постоянно действующий, носящий преимущественно 
запретительный характер». Содержание этого режима составляют: 
административно-правовые запреты, ограничения, требования к служебному 
поведению и обязанности, образующие антикоррупционные стандарты4.  

Также нею выделяются следующие группы мер административного 
принуждения, применяемые в целях противодействия коррупции в ОВД: 
административно-предупредительные меры; административно-

                                                 
1 Заброда Д. Г. К определению понятия «Антикоррупционное стимулирование» // 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 
Юридические науки. 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-opredeleniyu-
ponyatiya-antikorruptsionnoe-stimulirovanie (дата обращения: 03.03.2021). 

2 См. Филимонов Ю.В. Административно-правовые средства противодействия 
коррупции в организациях и учреждениях // Закон и право. 2018. №7. С. 15; Никитин С.В. 
Указ. соч. С. 71. 

3 Заброда Д.Г. Административно-правовые средства борьбы с коррупцией: понятие 
и классификация // Крымские юридические чтения. Правонарушения и ответственность. 
2017. С. 90. 

4 Вовк В.А. Административно-правовые средства противодействия коррупции в 
органах внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Вовк В.А.; [Место 
защиты: Моск. ун-т МВД РФ]. - Москва, 2019, 27 с. 
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пресекательные меры; меры процессуального обеспечения; 
административно-наказательные меры1.  

В результате анализа зарубежного опыта И.Н. Кошелев предлагает 
относить к административно-правовым средствам противодействия 
коррупции в полиции «…систему предварительного анализа и 
прогнозирования правонарушений полицейских, позволяющую выявить 
имеющиеся проблемы при несении службы, недостатки руководителей, 
причины злоупотреблений служебным положением среди полицейских»2.  

Практический подход отображен в исследовании А.М. Ломова, 
обратившего внимание на необходимость повышения эффективности 
индивидуальной профилактической деятельности среди сотрудников органов 
внутренних дел, улучшении кадровой работы в целом, в отношении 
сотрудников полиции, осуществляющих обязанности по противодействию 
коррупции в полицейских подразделениях3. 

Обзор представленных позиций свидетельствует об отсутствии единых 
подходов к выбору критериев классификации рассматриваемых нами 
средств. В тоже время, большинство исследователей акцентирует внимание 
на их принудительном характере, основанном на ограничениях, запретах и 
установлении дополнительных обязанностей для лиц, реализующих функции 
государственного управления или публичные функции. 

В свою очередь, считаем, что еще недостаточно рассмотрен потенциал 
средств позитивного антикоррупционного стимулирования. Так, 
эффективность позитивных стимулов состоит в более устойчивом и 
осознанном выполнении требований антикоррупционного законодательства.  

При этом, антикоррупционного поведения сотрудников полиции, 
которое требует стимулирование, должно иметь характер заслуги, а не быть 
результатом выполнения обязанности. 

Примером позитивного стимулирования является поощрение 
сотрудников полиции, уведомивших о попытках их коррумпирования. Так, 
анализ информации о положительных примерах профилактики 
коррупционных правонарушений показал, что сотрудники полиции 
поощрялись преимущественно денежными премиями, в единичных случаях 
иными видами поощрений (ценным подарком, благодарностью). 

В частности, основаниями для поощрения сотрудников полиции 
назывались: отказ от получения взятки, проявленные принципиальность, 

                                                 
1 См. Вовк В.А., Зырянов С.М. Меры административного принуждения, 

применяемые в целях противодействия коррупции в органах внутренних дел // Вестник 
Московского университета МВД России. 2016. №1. С. 15. 

2 Кошелев И.Н. Административно-правовой механизм противодействия коррупции 
и обеспечения собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации 
: автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Кошелев И.Н.; [Место защиты: Моск. 
гуманитар. ун-т]. - Москва, 2009, 23 с. 

3 Ломов А.М. Административно-правовые аспекты противодействия коррупции в 
органах внутренних дел Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.14 / Ломов А.М; [Место защиты: Тюмен. гос. ун-т]. - Тюмень, 2009, 22 с. 
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честность, профессионализм, добросовестное или образцовое исполнение 
служебных (должностных) обязанностей, высоконравственные и 
профессиональные качества, четкое исполнение антикоррупционного 
законодательства1. 

Поэтому считаем, что поощрение за антикоррупционное поведение 
должно применяться в качестве исключительной меры стимулирования, 
поскольку правомерное проведение для государственных, муниципальных 
служащих, иных лиц, выполняющих публичные функции, является их 
повседневной профессиональной обязанностью. 

Отдельное внимание необходимо уделить административно-
наказетельным антикоррупционным средствам. Так, в российском 
законодательстве административная ответственность применяется 
«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» (ст. 19.28 
КоАП РФ) и «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего» (19.29 КоАП РФ). Особенностью 
административной ответственности за данные виды коррупционных 
правонарушений состоит в возможности применения административных 
наказаний к юридическим лицам (административный штраф от 100 тыс. до 
100 млн. руб.), а также использование в качестве мера административно-
процессуального обеспечения арест имущества в целях обеспечения 
исполнения постановления о назначении административного наказания за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 27.20 КоАП 
РФ). Несмотря на то, что международные правовые документы акцентируют 
внимание на криминализации коррупции во всех ее проявлениях, размер 
административного штрафа, установленный административным 
законодательством, соответствует, а в некоторых случаях и превышает, 
размеры штрафа, налагаемого за совершение преступлений коррупционной 
направленности.  

В тоже время, в некоторых зарубежных странах, административная 
ответственность устанавливается за административные правонарушения, 
связанные с коррупцией. Например, в Украине предусмотрена ответственность 
за: нарушение ограничений, связанных с совмещение с другими вилами 
деятельности (ст. 1724 КУоАП), получением подарков (1725 КУоАП); 
нарушение требований финансового контроля (ст. 1726 КУоАП), по 
предупреждению и урегулированию конфликта интересов (ст. 1727 КУоАП); 
неприменение мер по противодействию коррупции (ст. 1729 КУоАП)2.  

                                                 
1 Информационные материалы о реализованных мерах по профилактике 

коррупционных правонарушений в системе МВД России. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://xn--b1aew.xn--p1ai/anticorr/statistics (дата обращения: 03.03.2021). 

2 Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07 декабря 1984 года 
// ВВР 1984, приложение до № 51, ст.1123 
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С учетом необходимости усиления ответственности руководителей и 
уполномоченных лиц за состояние противодействия коррупции в органах 
публичной власти, предприятиях и организациях, считаем возможным 
предусмотреть их административную ответственность за неприменение, 
предусмотренных законодательством мер по противодействию коррупции в 
случае выявления коррупционного правонарушения. 

Таким образом, повышение эффективности противодействия 
коррупции предусматривает рациональное применение комплекса 
административно-правовых средств, в основе которых находятся 
правоограничительные и правостимулирующие средства. 

Кроме этого предлагается обратить внимание на потенциал 
административно-деликтных средств, в том числе и для усиления 
воздействия на лиц, ответственных за организацию противодействия 
коррупции в органах власти и организациях.  
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О некоторых проблемах применения абзаца 2 пункта 2 статьи 339 

Гражданского кодекса Российской Федерации 
 

В 2013 году залоговое право России претерпело значительные 
изменения. Одним из таких изменений явилось появление новой для 
гражданского оборота России обеспечительной конструкции, получившей в 
доктрине название тотального залога (универсального залога, генерального 
залога и др.).  

В соответствии с абз.2 п.2 ст. 339 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – ГК РФ) в договоре залога, залогодателем по 
которому является лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность, предмет залога может быть описан любым способом, 
позволяющим идентифицировать имущество в качестве предмета залога на 
момент обращения взыскания, в том числе путем указания на залог всего 
имущества залогодателя или определенной части его имущества либо на 
залог имущества определенных рода или вида1.  

Данный способ обеспечения исполнения обязательств является прежде 
неизвестной российскому правопорядку обеспечительной конструкцией, 
которая «предоставляет заключить договор, который вслед за Папинианом 
(1, pr. D. 20, 1) и Ульпианом (L. 6 D. 20, 1) принято называть либо 
генеральным соглашением о залоге, либо соглашением о генеральном залоге 
и по условиям которого в залог поступает все наличное и (или) будущее 
имущество залогодателя»2. 

В силу того, что данная конструкция является новой для российского 
гражданского законодательства, проблемы тотального залога на 
сегодняшний день малоизучены, в том числе и в отечественной доктрине 
гражданского права.  

Принимая во внимание лаконичность законодателя и отсутствие 
единой судебной практики, приходится констатировать абстрактность и 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный  закон 

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Новиков К.А. О распространении (экспансии) права залога на вещи, производные 

от изначально заложенной: к одному из правил ст. 345 ГК РФ // Вестник экономического 
правосудия Российской Федерации. 2017 N 1 С. 82 – 102. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 
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нежизнеспособность норм о тотальном залоге. Как справедливо отмечает 
И.И. Зикун, «пока норма п. 2 ст. 339 ГК РФ является «выдернутой» из 
системы сложных и важных взаимосвязей»1, поскольку вопрос о 
соотношении норм о залоге всего имущества и норм, посвященных 
отдельным видам залога, оставлен законодателем без внимания. 

Совершенствование гражданского законодательства позитивно 
сказывается на развитии гражданского оборота в целом, однако для того, 
чтобы нормы права были применимы к конкретным правоотношениям, 
необходим особый правовой механизм их реализации. 

По мнению Р.С. Бевзенко, «одна из тенденций нового залогового права 
– это его радикальная деформализация. Она выражается в резком ослаблении 
требований к формальному содержанию договора залога»2.  

В соответствии со ст.339 ГК РФ договор залога может быть заключен в 
простой письменной форме. Однако законом или соглашением сторон может 
быть предусмотрено нотариальное удостоверение (например, для залога доли 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью). Кроме 
того, при ипотеке (залоге недвижимости) необходима правоустанавливающая 
регистрация. 

При залоге всего имущества не исключено, что в залоговой массе 
могут одновременно оказаться недвижимое имущество, движимое 
имущество, права участника ООО, исключительные права. В таком случае 
оформить договор залога всего имущества становится весьма 
проблематично, так как законодатель не установил единой формы для залога 
всего имущества. 

На наш взгляд, оптимальным решением данной проблемы является 
установление обязательной нотариальной формы для залога всего 
имущества. Для устранения создавшейся правовой неопределенности, 
предлагаем п.3 ст. 339 ГК РФ изложить в следующей редакции: «Договор 
залога должен быть заключен в простой письменной форме, если законом 
или соглашением сторон не установлена нотариальная форма. 

Договор залога всего имущества должен быть заключен в 
нотариальной форме. 

Договор залога в обеспечение исполнения обязательств по договору, 
который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному 
удостоверению. 

Несоблюдение правил, содержащихся в настоящем пункте, влечет 
недействительность договора залога». 

Вне поля зрения законодателя оказалась и процедура обращения 
взыскания на заложенное имущество. В соответствии с ГК РФ возможно два 

                                                 
1 Зикун И.И. Концепция глобального обеспечения в гражданском праве 

зарубежных стран // Опыты цивилистического исследования: Сборник статей / Д.В. 
Гудков, И.И. Зикун, А.А. Зябликов и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. 
Щербаков. М.: Статут, 2016. 448 с. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2 Бевзенко Р.С. Борьба за залог: третий этап реформы залогового права России // 
Вестник гражданского права. 2015. N 2. С. 8 - 50. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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порядка: 1) внесудебный порядок, установленный соглашением сторон; 
2) обращение взыскания на заложенное имущество исключительно по 
решению суда.  

Поскольку законом не урегулировано, какой порядок действует для 
залога всего имущества, возникает неопределенность, ведь в залоговой массе 
могут оказаться как имущество, для которого возможен внесудебный 
порядок, так и имущество, обратить взыскание на которое возможно только 
по решению суда. 

На наш взгляд, необходимо п.3 ст.349 ГК РФ, устанавливающий 
перечень случаев обращения взыскания на предмет залога только по 
решению суда, дополнить следующим основанием: «предметом залога 
является все имущество залогодателя или определенная часть его имущества 
либо имущество определенного рода или вида». 

Отступление от характерного для залога принципа спецификации 
вызывает определенные сложности с указанием имущества, на которое 
обращается взыскание, ведь в залоге находится все имущество. Как пишет 
А.Л. Маковский, «при таком описании отпадает необходимость и 
возможность идентификации имущества в качестве предмета залога… 
Появляется другой вопрос – определения состава всего имущества 
залогодателя (без всякой идентификации) на момент обращения на его 
имущество взыскания…»1. 

Данный правовой пробел могли бы восполнить нормы, 
устанавливающие очередность обращения взыскания на имущество, 
находящееся в залоге.  

Так, в первую очередь взыскание может быть обращено на движимые 
вещи, находящиеся в залоге; затем на права участника юридических лиц и 
исключительные права; наконец, при недостаточности указанного имущества 
для удовлетворения требований кредитора – на недвижимое имущество.  

Альтернативным вариантом могла бы выступать диспозитивная норма, 
позволяющая сторонам определить иной порядок обращения взыскания в 
своем соглашении. 

Резюмируя вышеизложенное, сложно не признать, что тотальный залог 
в качестве способа обеспечения исполнения обязательств нуждается в 
дальнейшем нормативном совершенствовании и не может ограничиться 
лишь одним упоминанием в тексте ГК РФ. 

Таким образом, указанные предложения по совершенствованию норм о 
тотальном залоге позволят выработать правовой механизм реализации 
данных норм, тем самым приблизив данную обеспечительную конструкцию 
к реалиям гражданского оборота.  
 
                                                 

1 Маковский А.Л. Собственный опыт - дорогая школа // Актуальные проблемы 
частного права: сборник статей к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: 
Москва - Екатеринбург, 21 июня 2014 г. / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало 
и др.; отв. ред. Б.М. Гонгало, В.С. Ем. М.: Статут, 2014. 272 с. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 
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Электронные доказательства: 
некоторые аспекты применения в арбитражном процессе 

 
В эпоху цифровизации, в том числе в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией в 2020 году, все 
интенсивнее осуществляется внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в судебную деятельность. 

Одним из аспектов такового внедрения является использование в 
арбитражном процессе новых видов доказательств, а именно, цифровых, 
которые, исходя из смысла ч. 2 ст. 64 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) следует относить к иным 
документам и материалам. В ч. 3 ст. 75 АПК РФ также указывается на то, что 
документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной 
связи, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы, подписанные 
электронной подписью в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств. 
Исходя из анализа вышеуказанных норм, можно сделать вывод о том, что в 
АПК РФ отсутствует регламентация касаемо электронных (цифровых) 
доказательств, за исключением электронных документов, что вызывает ряд 
дискуссий в научной литературе и правоприменительной практике.  

В практике международных судов, например, в Постановлении ЕСПЧ 
от 12.01.2016 по делу «Бэрбулеску (Barbulescu) против Румынии» в качестве 
электронных доказательств указываются данные полученные из мессенджера 
Yahoo. Однако и российские арбитражные суды в своих актах неоднократно 
ссылаются на цифровые доказательства. Так, в Постановлении 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 апреля 2020 г. по делу 
№ А70-13205/20191 в качестве доказательств согласования существенных 
условий договора фигурирует электронная переписка сторон, скрин-копии 
электронных писем; в Арбитражный суд Республики Татарстан в качестве 
доказательства по делу представлен скрин-шот с детализацией затрат из 
автоматизированной системы расчетов, в связи с чем определены 
                                                 

1 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23 апреля 2020 
года по делу № А70-13205/2019. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/JTChX17XtQxl/?arbitraltxt 
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задолженности ответчика1, и другие. Часто упоминаются и мессенджеры: 
WhatsApp (пр., Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
27.01.2020 № Ф05-24406/2019 по делу № А40-70772/2019 и др.), Viber (пр., 
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.03.2020 
№ Ф10-237/2020 по делу № А68-2715/2019 и др.) и др.2 

Но что же представляет собой этот новый вид доказательств, каким 
образом следует их оформлять, чтобы они соответствовали требованиям, 
предъявляемым в ч. 2 ст. 71 АПК РФ?  

Начнем с того, что цифровые доказательства – это группа 
доказательств, выполненных в форме цифровой, звуковой и видеозаписи, 
объединенных по признаку электронного носителя информации. При этом 
стоит отметить, что данный вид доказательств может быть отнесен в 
зависимости от ситуации как к письменным, так и к вещественным 
доказательствам, т.е. может обладать смешанной правовой природой. В 
качестве разновидности электронных доказательств на практике нередко 
можно встретить обращение к электронным сообщениям (обмен письмами по 
email, sms, mms, пр.), скриншотам страниц из сети «Интернет», аудио- и 
видеофайлам. Данный перечень не является исчерпывающим в виду 
постоянного развития информационных технологий.  

В 2019 году Пленум Верховного суда в п. 55 Постановления № 10 
указал, что суд вправе принять любые средства доказывания, 
предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе 
полученные с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в частности сети «Интернет»3. При этом необходимо заверение таких 
доказательств. Однако встает вопрос: кто может его осуществить?  

Во-первых, как разъяснил Верховный суд РФ, это могут быть сами 
лица, участвующие в деле.  

Во-вторых, в судебной практике преобладает нотариальное заверение. 
Но такая услуга обойдется весьма недешево. Например, в Москве базовый 
тариф для составления одной страницы протокола осмотра интернет-
страницы составляет 3000 руб., с надбавкой за каждую страницу по 100 руб., 
а за заверение СМС-переписки с телефона, когда сообщений не больше 6, - 
от 15 000 руб.4 При этом не во всех субъектах РФ нотариусы предоставляют 
услуги осмотра интернет-страниц. Однако такой способ заверения является 
наиболее эффективным, в том числе и в неявочных производствах, поскольку 
может ограничить или исключить оспаривание такого рода доказательств. 

                                                 
1 Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 марта 2020 года по делу 

№ А65-31344/2019. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/f84wTaGhj7bh/?arbitraltxt 
2 Лядова Ю. Электронные доказательства в арбитражном процессе. — URL: 

https://zakon.ru/blog/2020/3/23/elektronnyedokazatelstva_v_arbitrazhnom_processe 
3 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 // Доступ из СПС 
Консультант Плюс 

4 Новые доказательства: скриншот, видео и аффидевит.  URL: https://pravo.ru/story/212847/. 
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В-третьих, в случае срочности вопроса и экономии времени, а также 
при иных обстоятельствах субъектом заверения может являться и сам 
арбитражный суд. Например, Арбитражный суд Иркутской области 
рассмотрел дело между ООО «НП «Нафта» (истец) и ООО «ПКП «Мобойл» 
(ответчик) о взыскании убытков (упущенной выгоды), причиненных истцу 
нарушением ответчиком условий договора переработки. В качестве 
доказательств истец ссылался на распечатку переписки, которую не 
представил. В результате суд в судебном заседании самостоятельно осмотрел 
и исследовал информационный ресурс – электронный почтовый ящик 
представителя ООО «НП «Нафта», признав доказанным факт направления и 
восприятия ответчиком содержания писем истца.1 Впрочем, стоит отметить, 
что данный способ заверения может оказаться затруднительным в связи с 
удалением с сайта или из почтового ящика необходимой информации.  

И, в-четвертых, электронные ресурсы-доказательства могут быть 
заверены органом, имеющим на то соответствующие полномочия, главным 
образом связанные с проведением проверок (например, ФНС РФ и др.). 

Однако допустимыми будут признаны лишь те электронные 
доказательства, которые заверены и содержат в себе информацию об адресе 
интернет-страницы, с которой сделана распечатка, о точном времени ее 
получения, о лицах, которые произвели распечатку и заверение, а также 
данные об использованной компьютерной, мобильной техники и стоящем на 
них программном обеспечении. Хотя даже при условии указания данной 
информации может возникнуть проблема оценки судом достоверности 
цифровых доказательств.  

Это связано в первую очередь со сложностью идентификация 
отправителя и получателя, поскольку при регистрации в почтовом сервисе, 
мессенджере, как правило, не требуется предоставления учредительных 
документов юридического лица, либо документов, подтверждающих 
личность. Как же подтвердить принадлежность мессенджера, почтового 
ящика конкретной организации? Представляется, что самым надежным 
способом является указание на это в тексте договора, либо размещение 
информации о контактах на визитках руководителей, на официальных сайтах 
юридических лиц, а также в иных официальных документах. Кроме того, 
использование аккаунта конкретным лицом удается доказать с помощью 
совокупности иных доказательств. Например, отправка документов на оплату 
счета по договору на электронный адрес и наличие результата работ, за 
который и должна быть произведена оплата.  

Другой проблемой является установление реальных полномочий 
отправителя и получателя, либо третьей стороны. В случае присутствия в 

                                                 
1 Решение Арбитражного суда Иркутской области от 17 августа 2017 года по делу 

№ А19-2500/2017. URL: https://m.kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e0a35175accc4319b022bbad9f 
2e5d33/bf5a8042044e489996fc13caa5cbc49e/A1925002017_20170817_Reshenija_i_postanovle
nija.pdf?isAddStamp=True 
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электронной переписке персонифицированных данных отправителя, 
участвующего в переписке с другими контрагентами от имени 
уполномоченного лица, такой отправитель может быть признан 
уполномоченным лицом.  

Что касается аутентификации цифровых доказательств, т.е. 
подтверждения их подлинности, то ее обеспечение возможно при помощи 
обеспечения доказательств: например, электронной формы документа, 
преобразованной в бумажную, со ссылкой на тождественность содержания 
бумажного документа электронному. 

Таким образом, поскольку процедура получения, представления и 
исследования электронных доказательств представляет собой достаточно 
трудоемкий процесс, необходимо использовать способы, позволяющие 
подтвердить юридическую силу представляемых доказательств. К таковым 
относится электронная подпись, нотариальный осмотр, включение оговорки 
о статусе электронной переписки непосредственно в договор, либо 
дублирование в обычных письмах ссылок на электронную почту, иные 
мессенджеры.  

Подводя итог, следует отметить, что скриншоты, электронная 
переписка, иные виды цифровых доказательств позволяют значительно 
расширить возможности по доказыванию значимых для дела фактов и 
обстоятельств. Однако их юридическая сила зависит от правильности 
оформления и соблюдения предъявляемых требований.1 К сожалению, в 
законодательстве отсутствуют четкие требования относительно 
предоставления данных в электронной форме, не установлен порядок оценки 
арбитражным судом форм предоставления цифровых доказательств. А также 
в правовом поле не существует точных критериев определения 
достоверности таких данных. Поэтому предлагаем дополнить АПК РФ новой 
статьей, которая бы регламентировала порядок применения рассматриваемых 
видов доказательств в суде. 
 
 

                                                 
1 Порохов М.Ю. Новые виды доказательств в практике арбитражных судов // 

Актуальные проблемы частного и публичного права (к юбилею кандидата юридических 
наук, профессора, заслуженного юриста российской федерации М.Г. Марковой): сборник 
материалов межвузовской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 18 
октября 2019 г.) /  Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.  СПб.: 2019.  С. 136-140. 
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Формирование имиджа и престижа службы в полиции  

на примере зарубежных стран 
 

Изучая историю развития и становления органов внутренних дел как 
России, так и зарубежных стран, можно сделать вывод о том, что их 
структура реформировались множество раз. Каждый раз это было связано с 
различными изменениями общества, в момент, когда деятельность ведомства 
становилась менее эффективной, или же вовсе теряла свою действенность. 
Вследствие этого ухудшалось отношение граждан к ведомству, тем самым 
определяя с негативной стороны имидж органов внутренних дел, а также 
престиж профессии в целом. 

Стоит отметить тот факт, что в большинстве стран мира существует 
проблема – в обществе принято считать профессию полицейского 
непопулярной и неблагодарной работой. Например, в древнегреческом 
государстве свободный член общества позволил бы скорее арестовать себя 
рабу, чем исполнил бы полицейские обязанности по отношению к какому-
либо другому свободному человеку1.  

На данный момент времени и в российском государстве, и в развитых 
зарубежных странах, одну из лидирующих позиций занимает проблема 
создания положительного имиджа сотрудника органов внутренних дел, что 
связано, прежде всего, со сложившимися отрицательными стереотипами о 
личности сотрудника ОВД (с том числе и полиции) и необходимостью 
поднятия престижа данной профессии в глазах населения, создания высокого 
уровня доверия граждан к полицейским. 

С целью поддержания имиджа правоохранителя среди населения в 
зарубежных странах применяются различные инструменты по признанию 
статуса полицейского государством. Например, в США сотруднику ФБР в 
органах, осуществляющих правосудие, верят как непререкаемому авторитету 
– представителю государственной власти, чье слово не подвергается 
сомнению2. В европейских государствах, в том числе и в Российской 
Федерации, предусмотрена административная и уголовная ответственность 

                                                 
1 Полякова С. В. Генезис института полиции в зарубежных странах // 

Правопорядок: история, теория, практика. 2016. №2 (9). С. 38-41. 
2 Проблема имиджа и престижа полицейских [Электронный ресурс] //  URL: 

https://mydocx.ru/1-13131.html (дата обращения: 12.03.2021). 
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за публичное оскорбление сотрудника полиции, клевету в отношении 
представителя власти, а также за причинение вреда здоровью сотрудника при 
исполнении и членов его семьи. В Соединенных Штатах Америки за 
причинение различного вида вреда, в том числе за убийство полицейского 
или сотрудника ФБР, высшая мера наказания виновного – смертная казнь1. 

Авторитет и престиж профессии поддерживается не только 
моральными, но и материальными стимулами, основой которых является 
оплата труда полицейских. Для многих западных стран стандартным 
подходом является установление полицейским заработной платы, 
превышающей на 40-50% зарплату промышленных рабочих в данном 
регионе, при это во внимание принимается, как и в Российском государстве, 
выслуга лет, характер выполняемой работы, оперативная обстановка на 
закрепленном за сотрудником участке обслуживания.  

Кроме регулярной выплаты денежного содержания полицейские 
получают разного рода компенсации и надбавки:  

– на оплату квартирных расходов (в том числе и поднайом); 
– за использование личного автотранспорта в служебных целях;  
– на погашение кредитов на строительство жилья; 
– на полную или частичную оплату страховок и т.д.  
При сопоставлении материального обеспечения служащих полиции в 

разных странах обращает на себя внимание тот факт, что в странах третьего 
мира полицейские, в сравнении с другими категориями населения, имеют 
больше преимуществ и привилегий, чем в так называемых цивилизованных 
странах. Например, в Пакистане должностные оклады стражей порядка очень 
высокие, для них существуют надбавки на случай подорожания товаров и 
продуктов питания, на пошив обмундирования, командировки, за выслугу 
лет и освоение новой техники2. 

Офицерам полиции предоставляется жилое помещение для 
постоянного проживания. Ушедшие в отставку сотрудники, имеют 
возможность получить должность в госаппарате, в таможенной службе, 
судах и крупных фирмах. Западные страны хорошо усвоили простую истину: 
чем меньше денежных средств выделяется на правоохранительную систему 
из государственного бюджета, тем дороже она обходится своему народу.  

В различных академиях, школах и университетах западных стран, в 
которых готовят будущих стражей правопорядка, создаются все условия для 
получения кадетами (курсантами) полного объема практических и научных 
навыков, чтобы на максимально возможном уровне освоить профессию 
полицейского. Такое положение дел привело к тому, что ежегодно во 
Франции на одну должность полицейского претендуют 10-15 человек, в 

                                                 
1 Абзалова Х.М. Особенности уголовной ответственности за убийство в США и 

Республике Узбекистан: сравнительный анализ // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2019. №4 (50). С. 108-115. 

2 Обеспечение престижности профессии полицейского [Электронный ресурс] // 
URL: https://helpiks.org/2-122507.html (дата обращения: 12.03.2021). 
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Швеции – 13 человек на место в школе комиссаров, в Германии – 6 человек 
на одну вакансию полицейского, а в Финляндии – 16 человек на одно 
вакантное место. В США ежегодно на 300 мест оперативных работников в 
академию ФБР претендуют 10 тысяч человек1. На должности полицейского в 
зарубежных странах поступают, как правило, граждане, которые 
действительно хотят защищать справедливость, закон и правопорядок в 
государстве. Граждане зарубежных стран реально понимают тот факт, что 
сотрудник полиции представляет государственную власть.  

Нередко имидж профессии полицейского стремительно повышается в 
силу непредвиденных обстоятельств (катастроф, стихийных бедствий, 
террористических актов и пр.). Например, в США после террористических 
актов 11 сентября 2001 года, когда первыми на помощь гражданам Нью-
Йорка и Вашингтона пришли именно полицейские, стражей закона встречали 
в каждом заведении и на каждой улице громкими аплодисментами, отдавая 
дань уважения сотрудникам полиции и их нелегкой работе2. 

Помимо вышеуказанных мер, имидж сотрудников полиции 
повышается посредством умения общаться с различными социальными 
слоями общества: пожилыми лицами, представителями национальных 
меньшинств, лицами, зависимыми от алкогольных и наркотических веществ, 
беженцами, мигрантами, психически неуравновешенными гражданами и 
иными категориями лиц. Во многих западных и европейских странах с 
данной целью разрабатываются различные учебно-методические комплексы, 
тренинги для сотрудников полиции по методикам коммуникации их с 
обществом.  

Также, для создания положительного образа полицейского 
привлекаются различные средства массовой информации, которые 
оказывают мощное психологическое воздействие на формирование в 
сознании граждан положительного образа полицейского через освещение 
деятельности полиции на телевидении и в радиопрограммах, а также 
посредством освещения положительных аспектов деятельности сотрудников 
полиции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 
частности, в социальных сетях, где молодое поколение проводит большой 
процент своего свободного времени в течение дня. Существуют курсы для 
руководителей подразделений полиции, где обучают «в выгодном свете» 
выступать по телевидению и радио – тем самым вызывая у граждан 
симпатию и желание взаимодействовать и сотрудничать с полицией. Также, 
снимаются различные фильмы о деятельности правоохранительных органов, 
где в лучшем свете представляется деятельность полиции, освещаются 
нелегкие будни сотрудников и все тяготы и лишения, которые имеют место 
быть при несении службы. Все эти средства повышают имидж полиции, 

                                                 
1 Проблема имиджа и престижа полицейских [Электронный ресурс] //  URL: 

https://mydocx.ru/1-13131.html (дата обращения: 12.03.2021). 
2 Там же. 
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заставляя граждан уважать и взаимодействовать с представителями этой 
структуры.  

В Южной Корее с целью привития уважения к службе полиции с 
детства, полицейских изображают на детской посуде. В США сотрудники 
правоохранительных служб проводят профилактическую работу в более чем 
70% всех образовательных учреждений страны, рассказывая о вреде 
алкогольных и наркотических веществ, а также роли полицейской службы в 
охране правопорядке и обеспечении законности, в том числе, о работе с 
подростками, у которых наблюдается девиантное поведение. Именно 
поэтому в США правоохранительные структуры отождествляются как 
органы, заботящиеся о детях, что повышает их авторитет не только в глазах 
подростков, но и в глазах взрослого населения1.  

Также, с целью формирования положительного восприятия 
полицейского населением, большое внимание уделяется внешнему виду 
стражей порядка. К созданию полицейской формы в США привлекаются 
лучшие дизайнеры государства. Руководство и полиции зарубежных стран 
считает, что внешний вид полицейского говорит о качественном 
материально-техническом обеспечении деятельности в полиции, о 
самодисциплине полицейского, его отношении к своему долгу и профессии. 
Над внешним видом полицейских развитых стран постоянно работают 
имиджмейкеры, в обязанности которых также входит мониторинг мнения 
граждан о ухудшающемся имидже полиции, чтобы улучшить ситуацию. Так, 
во многих европейских странах даже изменили внешний вид зданий 
полицейских управлений, который отпугивал граждан. Например, в Париже 
одно из полицейских управлений полностью застеклили, чтобы любой 
проходящий мимо гражданин мог наблюдать за деятельностью полицейских.  

Таким образом, история становления и развития зарубежных 
полицейских служб, а также их современное состояние позволяют сделать 
вывод, что полиция является надежным «силовым» гарантом существования 
любого государства и обеспечения установленной им законности и 
правопорядка. Имидж и престиж различных подразделений органов 
внутренних дел в зарубежных государствах постоянно поддерживается на 
максимально высоком уровне за счет предоставления определенных гарантий 
сотрудникам в суде (сила и авторитет их слова), материальных компенсаций 
в зависимости от условий работы и нужд сотрудника, повышенной оплаты 
труда наряду с обычными рабочими и т.д. Переняв опыт зарубежных стран, 
российское государство не только повысит имидж правоохранительной 
службы, но и превратит подразделения органов внутренних дел в более 
эффективный институт государственной власти, который будет пользоваться 
большим уважением и процентом доверия среди населения.  

                                                 
1 Обеспечение престижности профессии полицейского [Электронный ресурс] // 

URL: https://helpiks.org/2-122507.html (дата обращения: 12.03.2021). 
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Институт индексации в гражданско-процессуальном праве:  
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Достаточно давно исследователи начали обращать внимание на 

проблемы применения норм статьи 208 Гражданско-процессуального 
Кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), посвященной индексации 
присужденных денежных сумм. Более того, проблема разрешения судами 
требований об индексации имелась еще и до принятия ГПК РФ – об этом 
писал А.Ю. Угренев. Автор отмечал, что суды отказывали в индексации 
взысканных в их пользу денежных сумм, несмотря то, что имелось 
установленное ГПК РСФСР право на индексацию (статья 2071) и, что не 
менее важно, имелся закрепленный законодательно механизма индексации1. 
Механизм индексации был в то время воплощен в Законе РСФСР от 
24.10.1991 № 1799-1 (ред. от 24.12.1993) «Об индексации денежных доходов 
и сбережений граждан в РСФСР» (далее – Закон)2. Суды неверно определяли 
природу сумм, индексации которых требовали заявители, указывая, что 
страховые суммы индексации не подлежат, тогда как эти суммы являлись 
взысканными судом, решение которого вступило в силу и длительное время 
не исполнялось, и, соответственно, такие суммы могли быть 
проиндексированы. Имелись и проблемы с незаконным ограничением на 
практике круга субъектов, которым удовлетворяли требования об 
индексации выплат3. Таким образом, наличие нормы об индексации и норм, 
посвященных механизму ее реализации, не обеспечивало реализации права 
на индексацию присужденных денежных сумм, и, соответственно, право на 
судебную защиту. Что же происходит при отсутствии механизма 
индексации? 

После принятия в 2002 году ГПК РФ институт индексации в 
отечественном праве претерпел изменения. Право на индексацию 
присужденных денежных сумм перешло в статью 208 ГПК РФ. Но Закон 
РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1799-1 «Об индексации денежных доходов и 
                                                 

1 См.: Угренев А.Ю. К вопросу об индексации взысканных судом денежных сумм // 
Вестник Омского университета. 2002. № 2. С. 100. 

2 См.: Закон РСФСР от 24.10.1991 № 1799-1 (ред. от 24.12.1993) «Об индексации 
денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» // Электронный ресурс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133/  (дата обращения: 08.03.2021). 

3 См.: Угренев А.Ю. К вопросу об индексации взысканных судом денежных сумм // 
Вестник Омского университета. 2002. № 2. С. 103. 
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сбережений граждан в РСФСР» Федеральным законом от 22 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ был признан утратившим силу. И, таким образом, единственный 
законно установленный механизм индексации, содержавшийся в Законе, 
исчез, на замену ему ничего не пришло. Проблема отсутствия такого 
механизма первоначально была более ощутима для сторон трудовых 
правоотношений. Работникам суды еще тогда отказывали в индексации 
заработной платы (право на которую дает Трудовой Кодекс РФ), так как не 
было механизма индексации1.  

Но впоследствии исследователи все чаще стали обращать свое 
внимание на применение института индексации по отношению к 
присужденным денежным суммам. Так, Д.Н. Поляков в 2012 году писал о 
затруднениях, возникающих при применении статьи 208 ГПК РФ. Из-за 
отсутствия норм, конкретизирующих процессуальный порядок индексации 
присужденных денежных сумм, становится затруднительно, например, 
осуществить периодические взыскания индексации2. 

В Конституционный суд неоднократно обращались заявители, в 
результате чего статья 208 ГПК РФ дважды была признана 
неконституционной: в 2018 году и в 2021 году, что подчеркивает 
актуальность проблемы на сегодня. 

Предлагается обратить внимание на первую позицию 
Конституционного Суда, выраженную в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 23.07.2018 № 35-П «По делу о проверке конституционности 
части первой статьи 208 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан Т.В. Ивановой, И.М. Митина и Е.В. 
Шкотова» (Далее – Постановление № 35-П)3. В нем подчеркнуты важные 
теоретические положения об индексации, обоснована неконституционность 
действовавшей на тот момент редакции статьи 208 ГПК РФ. До 01.10.2019 
года действовала редакция статьи 208 ГПК РФ, которая предусматривала 
возможность проиндексировать присужденную денежную сумму по день 
фактического исполнения решения суда. 

Неконституционной статья 208 ГПК РФ была признана, так как 
провозглашая наличие права на индексацию присужденных сумм, она 
одновременно не давала возможности его реализовать, не обеспечивала 
механизма индексации, конкретных правил, общих для применения к 
заявителям. В результате имущественные интересы заявителей не могли 
быть защищены от негативных влияний инфляции. Ее влияние серьезно: 
                                                 

1 См.: Батманова Л.А. О проблемах правового регулирования индексации 
заработной платы // Материалы XIX Всероссийской научной конференции Студентов и 
молодых ученых. 2020.Том 1. Выпуск 19. С. 398-404. 

2 См.: Поляков Д.Н. Проблемы применения статьи 208 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации // Сибирское юридическое обозрение. 
2012. № 1. С. 31-33. 

3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23.07.2018 № 35-П // 
Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303122/  
(дата обращения: 08.03.2021). 
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«согласно данным Статбюро, в сентябре 2020 году уровень инфляции в 
России составил 3,67% (в годовом исчислении). Если обратиться к обзору 
сравнительных исследований Росстата, то мы увидим, что по состоянию на 
сентябрь 2020 года Россия занимает первое место по уровню инфляции среди 
других стран мира, поднявшись на 9 позиций вверх по сравнению с 2019 
годом. Инфляция в России рассчитывается на основе Индекса 
Потребительских цен на товары и услуги. Для граждан первоочередно 
возникают проблемы, связанные с ростом цен на товары и услуги»1. Суммы, 
присужденные к взысканию, но не выплаченные в разумный срок, со 
временем теряют прежнюю ценность для тех, кто их должен был получить. 
Уменьшается количество товаров и услуг, которые можно было бы 
приобрести на присужденную сумму. Государством, защитившим когда-то 
право, должен быть обеспечен механизм индексации в целях полноценного 
осуществления защиты нарушенного права. 

К Постановлению № 35-П имеется Особое мнение судьи 
Конституционного суда РФ Н.С. Бондаря2. При исследовании института 
индексации ознакомление с данным Особым мнением представляет интерес. 
Н.С. Бондарь пишет о таком важном вопросе как методология оценки 
процессуальных норм – оценки с точки зрения конституционности, 
юридической техники. Индексация, на первый взгляд, кому-то и 
показавшаяся простым правовым институтом, на самом деле, порождает 
немало вопросов. Аргументы из Постановления № 35-П имеют значение не 
только для практики, но и для науки. Н.С. Бондарь подчеркивал, что 
правовой институт индексации имеет междисциплинарный научный 
характер, а если говорить о праве, то межотраслевой характер. Нормы, 
составляющие его, относятся к сфере гражданско-процессуального права, 
гражданского материального права, трудового права, иных процессуальных 
отраслей права.  

Насколько обоснованно упрекать законодателя в том, что именно в 
этой процессуальной норме – в статье 208 – отсутствует закрепление 
механизма ее реализации? Какова природа индексации? Индексация 
присужденных судом денежных сумм по природе своей не является 
санкцией, следующей за несвоевременно исполнение должником решения 
суда (что важно понимать для разграничения индексации присужденной 
судом суммы и взыскания процентов за пользование чужими денежными 
средствами на основании статьи 395 ГК РФ). Н.С. Бондарь полагает: «нельзя 
не учитывать, что институт индексации присужденных денежных сумм, по 
своей природе не имеющий санкционный характер, не исключает 

                                                 
1 См.: Батманова Л.А. О проблемах правового регулирования индексации 

заработной платы // Материалы XIX Всероссийской научной конференции Студентов и 
молодых ученых. 2020.Том 1. Выпуск 19. С. 398-404. 

2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23.07.2018 № 35-П // 
Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303122/  
(дата обращения: 08.03.2021). 
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использования различных гражданско-правовых механизмов гарантирования 
имущественных интересов взыскателя, что объективно предопределяет 
возможность (и необходимость!) сочетания процессуальных начал института 
с его материальным содержанием, которому должны соответствовать 
определенные нормы материального права»1.  

Таким образом, оценка процессуальных норм на конституционность 
представляется весьма непростой. Еще более непростым является приведение 
процессуальной нормы в соответствие с Конституцией РФ – то есть 
изменение законодательного регулирования таким образом, чтобы 
процессуальная норма приобрела обеспечивающий ее механизм действия. 
Перед законодателем стоит сложная задача изменения процессуальной 
нормы, в совокупности с чем предстоит изменить и иные нормы. 

Законодатель не смог выполнить задачи. Федеральным Законом от 
28.11.2018 № 451-ФЗ2 в статью 208 ГПК было внесено изменение: суд может 
провести индексацию в случаях, предусмотренных федеральным законом 
или договором. Но федерального закона так и не было создано (не создано и 
на начало 2021 года), в договорах такие случаи до 2018 года не 
предусматривались, равно как и после – по крайней мере, не удалось найти 
примеры урегулирования данного вопроса в договорах. Вышеупомянутый 
Закон РСФРС об индексации утратил силу. Истцам по-прежнему суды 
отказывали в удовлетворении требований об индексации, тогда как 
присужденные им суммы все более обесценивались. Обращения в 
Конституционный Суд РФ стали причиной повторного признания в январе 
2021 года неконституционности статьи 208 ГПК РФ (Постановлением     № 1-П3).  

Практика показала, что вопрос о правовой природе индексации 
продолжал оставаться спорным для правоприменителей, не 
разграничивавших индексацию как процессуальный механизм защиты и 
проценты за пользование чужими денежными средствами как гражданско-
правовую санкцию. Конституционный суд в Постановлении № 1-П указал на 
особую природу индексации и сформулировал позицию: цель индексации 
взысканных денежных сумм – компенсация влияния инфляции на 
имущественные правоотношения взыскателя и должника, своевременно не 
исполнившего обязательство, возложенное на него судебным решением. 
Применение индексации не должно исключать возможности применить к 
должнику, удерживающему взысканные с него денежные средства, ст. 395 

                                                 
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23.07.2018 № 35-П // 

Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303122/  
(дата обращения: 08.03.2021). 

2 См.: Федеральный Законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ // Электронный ресурс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312093/ (дата обращения: 08.03.2021). 

3 См.: Постановление Конституционного суда РФ от 12.01.2021 года № 1-П «По 
делу о проверке конституционности статьи 208 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан Л.В. Бакиной, С.А. Жидкова, Е.М. 
Семенова и Е.И. Семеновой» // Электронный ресурс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373934/ (дата обращения: 08.03.2021). 
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ГК РФ и удовлетворить требование заявителя и об индексации 
присужденной суммы, и о взыскании процентов за пользование чужими 
денежными средствами в качестве гражданско-правовой санкции. 

Формулировка статьи 208 ГПК РФ продолжает препятствовать 
осуществлению права на индексацию присужденных сумм. Как именно 
придать конституционность данной процессуальной норме? Институт 
индексации в отечественном праве разработан недостаточно, имеется много 
пробелов. Перед законодателем первоочередно стояли задачи по 
конкретизации следующих элементов правового института: условия 
приложения нормы (норм), субъектов норм, сроки реализации, механизмы 
реализации, гарантов нормы. Необходимо разрешить вопрос о выборе 
критериев и нормативов индексации. Какие следует брать: прогнозируемые 
или фактические? Как учитывать прирост норматива? Часть вопросов носит 
выраженно экономический характер, в тесной связи гражданско-
процессуальной нормы в том числе и с экономикой и проявляется сложность 
разрешения проблемы с точки зрения именно процессуального права. 
Конституционный суд в Постановлении № 1-П указал, что до внесения 
изменений в действующее правовое регулирование (подчеркивается: именно 
в правовое регулирование, а не в саму статью процессуального Кодекса, 
которая, тем не менее, продолжает оставаться неконституционной) судам 
следует в качестве критерия осуществления индексации использовать 
утверждаемый Федеральной службой государственной статистики 
(Росстатом) индекс потребительских цен, являющийся официальной 
статистической информацией, характеризующей инфляционные процессы в 
стране и публикуемой на официальном сайте Росстата в сети Интернет. 
Исследователи ждали вынесения Верховным судом РФ Постановления о 
применении статьи 208 ГПК РФ1. Представляется, что вынесение такого 
Постановления не решило бы проблему. Таким образом, статья 208 ГПК РФ 
была дважды признана неконституционной, последний раз – в январе 2021 
года. В Проекте Федерального закона о внесении изменений в ГПК РФ2 
Правительство предлагает такой вариант статьи 208 ГПК РФ: «По заявлению 
взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, производит индексацию 
присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. 
Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для 
индексации используется официальная статистическая информация об 
индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги, размещаемая на 
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по формированию официальной статистической 
                                                 

1 См.: Поляков Д.Н. Проблемы применения статьи 208 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации // Сибирское юридическое обозрение. 
2012. № 1. С. 31-33. 

2 См.: Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 208 ГПК РФ в 
части установления критерия, в соответствии с которым должна осуществляться 
индексация // Электронный ресурс. URL: https://base.garant.ru/56868505/  (дата обращения: 
11.03.2021). 
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информации о социальных, экономических, демографических, экологических 
и других общественных процессах в Российской Федерации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». 

Но законодателю вместе с этим еще предстоит совершенствовать 
институт индексации. За этим стоят серьезные вопросы 
междицсциплинарного характера, в том числе гражданско-процессуальные и 
связанные с гражданско-процессуальными. Законодателю необходимо найти 
ответы на вопросы: каким образом придать конституционность 
процессуальной норме, если необходимо изменить не саму норму (не только 
ее), но и «правовое регулирование»? Стоит ли формулировать норму иным 
образом, чтобы не возникало вопросов о ее соотношении с гражданско-
правовыми санкциями?  

Правовой институт индексации требует развития в отечественном 
праве и требует дальнейшего исследования с точки зрения и теории права, и 
процессуального права. Принятие изменений в ГПК РФ в ближайшее время и 
первые материалы практики применения статьи в 208 ГПК РФ станут 
основой для дальнейшего исследования института индексации.  
 
 

Бурков Никита Владимирович, 
курсант 2 курса Барнаульского юридического института МВД России  
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О некоторых проблемах правового регулирования каршеринга в России 
 

В настоящее время актуальным направлением является развитие 
сервисов общего пользования автомобилем, которые удовлетворяют 
потребности пользователей в осуществлении перевозок без личного владения 
автомобилем и позволяют избежать издержек владения транспортным 
средством. К таким сервисам относится каршеринг – вид краткосрочной 
аренды автомобилей, распространенный преимущественно в крупных 
городах. По экспертным оценкам, перспективы развития российского рынка 
предполагают увеличение доли автомобилей, используемых в рамках 
каршеринга, до 10 процентов к 2025 году1.  

Слово каршеринг заимствовано с английского языка и переводится как 
«car» - машина, «shering» - делиться. Данный сервис стал набирать особую 
популярность в России с 2015 года, в настоящее время более 20 компаний 
предоставляют услуги каршеринга. С каждым годом список регионов, 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 831-р «Об утверждении 

Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период 
до 2025 года» // СПС «КонсультантПлюс» 
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увеличивается. Безусловно, в городах федерального значения данный сервис 
наиболее актуален и востребован. Согласно информации, размещенной на 
официальном сайте Банка России, наибольший охват в региональном разрезе 
имеет сервис «Делимобиль»1.  

Стоит отметить, что вопросы правового регулирования каршеринга 
являются весьма актуальными. Отсутствие специального законодательного 
регулирования неизбежно приводит к формированию разной судебной 
практики. Рассмотрим некоторые проблемы правового регулирования более 
подробно.  

Отсутствие нормативного закрепления понятия каршеринга приводит к 
неоднозначному пониманию и толкованию правовой природы данного вида 
правоотношений, к спорам о применении норм гражданского 
законодательства. В одних источниках о каршеринге упоминается как о виде 
краткосрочной аренды2, в других источниках указано, что каршэринг – это 
сервис поминутной аренды автомобиля3. В Постановлении Правительства 
Москвы от 31 августа 2011 г. № 405-ПП закреплено, что под услугой 
каршеринг следует понимать предоставление легковых автомобилей в 
краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации 
физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими 
физическими лицами предпринимательской деятельности4.  

Ключевое внимание целесообразно акцентировать на проблеме 
отнесения каршеринга к определенному виду гражданско-правового 
договора. Отсутствие нормативного закрепления специальных норм о 
каршеринге, приводит к тому, что одни компании предлагают заключить 
договор аренды транспортного средства без экипажа, в то время как другие 
компании на официальных сайтах размещают договор присоединения. 
Согласно статье 643 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ)5 договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть 
заключен в письменной форме. На практике краткосрочная аренда 
автомобиля происходит через официальный сайт или мобильное 
приложение. Непосредственно перед поездкой необходимо забронировать 
                                                 

1 Официальный сайт Банка России. Бюллетень Департамента исследований и 
прогнозирования. О чем говорят тренды: макроэкономика и рынки. URL: 
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/27931/bulletin_20-03.pdf. (дата обращения 
05.03.2021) 

2 Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 831-р «Об утверждении 
Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период 
до 2025 года» // СПС «КонсультантПлюс» 

3 План мероприятий («дорожная карта») Национальной технологической 
инициативы «Автонет» (приложение № 2 к протоколу заседания президиума Совета при 
Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России от 
24.04.2018 № 1) // СПС «КонсультантПлюс» 

4 Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011 № 405-ПП «О городской 
поддержке таксомоторных перевозок в городе Москве» // СПС «КонсультантПлюс» 

5 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-
ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 
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автомобиль, произвести проверку автомобиля на предмет наличия 
документов, ключей, зафиксировать повреждения (помятости, царапины), 
при их наличии. Следует отметить, что прием автомобиля и его передача не 
предполагает подписание акта на бумажном носителе, фактический прием 
автомобиля подтверждается нажатием кнопки в мобильном приложении.  

Следует сравнить каршеринг с другими существующими видами 
договоров, закрепленными в ГК РФ, такими как договор аренды 
транспортного средства без экипажа и договор проката. По форме договора 
каршеринг соответствует и прокату и аренде транспортного средства без 
экипажа. Что касается разницы между прокатом и арендой транспортного 
средства без экипажа, то в аренде предмет конкретизирован, но это не 
говорит о невозможности проката транспортного средства. Отметим, что при 
каршеринге запрещается использовать автомобиль в коммерческих целях. 
Однако по договору проката данное условие прямо предусмотрено, в 
договоре аренды транспортного средства может быть прописано условие об 
использовании автомобиля в коммерческих целях.  

Сравнивая договор аренды транспортного средства без экипажа с 
договором каршеринга, важно отметить, что в ст. 644 ГК РФ1 закреплена 
обязанность арендатора поддерживать надлежащее состояние автомобиля, 
включая осуществление текущего и капитального ремонта. Данная 
обязанность арендатора реализуется в течение всего срока договора аренды 
транспортного средства. Обратимся к ст. 190 ГК РФ2, согласно которой, 
установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или 
назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением 
периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями 
или часами. Однако, каршеринг – сервис поминутной аренды автомобиля. Не 
вполне соответствует существу каршеринговых компаний и положение ст. 
648 ГК РФ, о том, что ответственность за вред, причиненный третьим лицам 
транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, 
несет арендатор.  

Изучив материалы судебной практики, можно предположить, что 
договоры, регулирующие правила и порядок предоставления услуги 
каршеринга являются смешанными, так как регламентируются гражданско-
правовыми нормами об аренде транспортного средства без экипажа и 
возмездном оказании услуг. В свою очередь, правила, условия каршеринга 
различаются в зависимости от конкретного оператора.  

Некоторые авторы научных исследований в данной сфере высказывают 
мнение о возможном отнесении договора каршеринга к рамочному договору. 
Исходя из положений пунктов 1 и 2 статьи 429.1 ГК РФ в их взаимосвязи с 
положениями пункта 1 статьи 432 ГК РФ рамочным договором могут быть 

                                                 
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс» 
2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс»  
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установлены организационные, маркетинговые и финансовые условия 
взаимоотношений, условия договора (договоров), заключение которого 
(которых) опосредовано рамочным договором и предполагает дальнейшую 
конкретизацию (уточнение, дополнение) таких условий посредством 
заключения отдельных договоров, подачи заявок и т.п., определяющих 
недостающие условия1. Так, объектом по договору каршеринга является весь 
автопарк компании, однако потребитель использует только один свободный 
автомобиль определенной марки и номера, соответственно, необходимо 
заключать дополнительные договоры с определенным объектом при каждом 
пользовании2.  

Рассмотрим еще одну не менее важную проблему. Некоторые 
операторы в договорах на оказание услуг в сфере каршеринга закрепляют 
пункт, из которого следует, что сервис поминутной аренды автомобиля не 
попадает под действие Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (далее – ЗОЗПП). Например, отдельным 
пунктом в договоре указывается, что в случае доведения спора до суда, 
заседание будет проходить по месту нахождения каршеринга, что напрямую 
противоречит п. 2 ст. 17 ЗОЗПП. Кроме того, нередко возникают ситуации, 
когда имеются технические неисправности, автомобиль не заправлен и 
потребитель вынужден тратить время и материальные средства, чтобы 
надлежащим образом воспользоваться услугой каршеринга. Согласно ст. 16 
ЗОЗПП условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 
правилами, установленными законами или иными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 
недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего 
права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению 
изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме. К данному 
спектру проблем также необходимо отнести политику каршеринговых 
компаний по установлению завышенных штрафов. Суды рассматривают 
споры по факту незначительных дорожно-транспортных происшествий, по 
факту технической неисправности (поломки) автомобиля не по вине 
водителя. Довольно часто граждане обращаются в суд за защитой своих прав 
и законных интересов, указывая, что сложная система различных тарифов и 
скидок не всегда позволяет сориентироваться и точно рассчитать стоимость 
поездки; довольно частый аргумент потребителей каршеринговых услуг – 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
заключении и толковании договора» 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых 
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
заключении и толковании договора». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314779/2ec14e1c55123c340e7ead492f992
80b1d7cc549/#dst100070 (дата обращения 05.03.2021) 
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недостаток или отсутствие обратной связи с компанией при возникновении 
проблемных вопросов1.  

Использование чужих аккаунтов также является одной из ключевых 
проблем каршеринга в России. Злостные нарушители правил дорожного 
движения, находящиеся в черных списках каршеринговых компаний, 
приобретают аккаунты и пользуются каршерингом под другим именем. 
Думается, что организация регистрации на сервисах и приложениях 
каршеринга через федеральную государственную информационную систему 
– портал государственных услуг, исключит возникновение и 
распространение подобных случаев, так как личность водителя будет 
гарантированно подтверждена.  

Подводя итог, следует отметить, что необходимо пересмотреть правила 
оказания услуг каршеринга. Полагаем, что принятие рамочного закона, 
регулирующего деятельность каршеринговых компаний с потребителями 
данных услуг, нормативное закрепление понятия каршеринга, правовой 
природы договора положительно скажется при решении вышерассмотренных 
проблем. Развитие данного сервиса, его благотворное влияние на городскую 
среду и окружающую среду невозможно без участия и помощи государства.  
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Правовое регулирование искусственного интеллекта:  

проблемы и перспективы развития 
 

В ХХI столетии перед человечеством остро встает вопрос о введении 
искусственного интеллекта (далее - ИИ) в повседневную жизнь. В 2019 году 
президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить 
федеральный проект «Искусственные интеллект». Так, понятие 
«искусственный интеллект» в законодательном порядке впервые получило 
закрепление в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской 

                                                 
1Каршеринг: судебная практика, как судиться, решения судов каршеринга URL: 

https://auto.rambler.ru/(дата обращения 05.03.2021) 
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Федерации от 10 октября 2019 г. № 4901. Под данным термином понимается 
ряд технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные 
функции человека и получать результаты, по крайней мере сопоставимые с 
результатами интеллектуальной деятельности человека. 

Как и в большинстве случаев, связанных с нормативно-правовым 
регулированием цифровых технологий, юридический характер ИИ не ясен. В 
то же время использование технологий ИИ продолжает осуществлять свое 
влияние практически во всех сферах общественной жизни: медицине, 
транспорте, экономике, образовании и т.д. Одним из ярких примеров 
технологий ИИ, который, кроме того, предоставляет решение социальных 
проблем и повышает качество жизни населения – это совместный с МЧС 
хакатон, который проводился осенью и зимой 2019 года. Результатом стала 
разработка решений для оперативной классификации и оценки мощности 
пожаров на основе точек температурных аномалий, полученных со 
спутниковых снимков. В долгосрочной перспективе это решение не только 
спасет многие гектары леса, но и быстрее предотвратит уничтожение 
населенных пунктов от огня и чрезвычайные ситуации по всей стране.2 

Таким образом, повсеместное и активное развитие ИИ определяет 
необходимость поиска новых решений правового регулирования данного 
вида технологий. 

В настоящее время в мировом сообществе не хватает 
унифицированных подходов к регулированию технологий ИИ и 
робототехники, что связано с наличием ряда проблем, которые не имеют 
окончательного решения. Среди основных вопросов правового 
регулирования, возникающих в связи с использованием технологий ИИ, 
можно выделить следующие: конфиденциальность данных, безопасность и 
ответственность, функционирование технологии больших данных, 
интеллектуальная собственность, этика, мораль. 

Правовое регулирование технологий ИИ в нашей стране находится на 
стадии становления, это большая лакуна, которая содержит перспективы для 
разработки новых идей и изменений в различных законах. Однако помимо 
реальных результатов, необходимо исследовать опыт зарубежного 
законодательства в данной сфере и извлечь необходимые выводы. 

Так, достижения в области ИИ и роботизированных технологий 
должны основываться на основных этических нормах. В частности, 
приоритет должен быть обеспечен благополучием и безопасностью человека, 
защитой его основных прав и свобод. Эта цель должна применяться к ИИ и 
другим целям разработки и внедрения роботизированных систем. Кроме 
того, в этих технологиях должно быть разработано соответствие закону, 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» // Гарант: комп. справ. правовая 
система [Электронный ресурс]. - http://www.garant.ru. 

2 Проблемы правового регулирования искусственного интеллекта. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/post/513656/ (дата обращения: 24.02.2021). 
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включая требования безопасности. Использование систем ИИ не должно 
заставлять разработчика нарушать юридические правила. Кроме того, не 
должны допускаться незаконные манипуляции поведением человека. 

Исследуя технологии ИИ, стоит отметить, что в настоящий момент ИИ 
научился создавать уникальные произведения науки и искусства. В связи с 
этим, безусловно, возникает вопрос: кто имеет право на авторство этих 
произведений науки и искусства? Анализируя п. 1 ст. 1228 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), можно сделать вывод, что 
автором произведения науки или искусства может быть только физическое 
лицо. Соответственно произведение науки, разработавшее программу, 
создавшую результат интеллектуальной деятельности, не может быть его 
автором. Лица, которые не внесли личного творческого вклада в создание 
этого результата, не признаются его авторами.1  

В соответствии с Конвенцией ООН об использовании электронных 
сообщений в международных договорах2 операции, выполняемые 
компьютером, могут рассматриваться как действия физических или 
юридических лиц, от лица которых используется компьютер. Учитывая 
отсутствие судебной практики, эта норма может быть косвенно связана 
непосредственно с действиями искусственного интеллекта. 

В российском законодательстве, к сожалению, отсутствуют нормы, 
регулирующие деятельность ИИ, поэтому вопрос о том, кто будет считаться 
автором произведения, созданного авторским произведением, остается 
открытым.  

Отсутствует и правовое регулирование ответственности за вред, 
причиненный источником повышенной опасности, управляемый ИИ. 
Некоторые государства уже внедрили нормы, регулирующие 
ответственность в случае возникновения таких инцидентов. Так, в 2017 году 
в Германии был принят «Восьмой закон о внесении изменений в Закон о 
дорожном движении от 16 июня 2017 года», который фактически установил 
возможность управлять беспилотными транспортными средствами. Закон 
определяет, что водитель может уйти от того, что происходит на дороге, если 
ИИ предлагает сделать это, т.е. человек должен взять управление под 
контроль. Кроме того, если водитель понимает или должен знать, что 
дальнейший контроль над транспортным средством ИИ невозможен, 
например, когда водитель видит, что транспортное средство, управляемое 

                                                 
1 Кирса А. С. Влияние искусственного интеллекта на правовую деятельность 

человека / А. С. Кирса, О. Е. Кутепов // Молодой ученый. — 2020. — № 50 (340). — 
С. 235-238. 

2 Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных 
договорах (Нью-Йорк, 2005 г.) // Гарант: комп. справ. правовая система [Электронный 
ресурс]. - http://www.garant.ru. 
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ИИ, направляется в толпу пешеходов, он должен взять под контроль 
управление данным автомобилем.1 

Вопрос об ответственности также поднимается в Резолюции 
Европейского парламента от 16 февраля 2017 г.2 В документе говорится, что 
ИИ не может нести ответственность сам по себе, поскольку его действия или 
бездействие зависят от оператора (владельца), то есть ИИ является своего 
рода инструментом для достижения определенной цели. В свете 
вышесказанного, если вследствие технической ошибки, причинен какой-либо 
ущерб, ответственность несет не только владелец ИИ, но и производитель. 

В целом данная тема имеет большой исследовательский потенциал. 
ИИ, безусловно, станет частью будущего человечества, поэтому необходимо 
серьезно подойти к вопросам, связанным с нормативно-правовым 
регулированием отношений с его участием, определением правового режима. 
Одним из жизнеспособных решений этой проблемы являются 
экспериментальные правовые режимы. Сегодня они уже действуют в ряде 
стран по всему миру и оказались эффективными.  
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Проблемы реализации представительства в гражданском праве 

 
Институт представительства существует уже достаточно давно, и его 

суть заключается в оказании помощи тем участникам гражданского оборота, 
которые по каким-то объективным или субъективным причинам не в 
состоянии сами реализовать принадлежащие им права, исполнить 
возложенные обязанности, совершить какие-то правовые действия, 
направленные на возникновение, изменение либо прекращение 
правоотношений. Ведение дел через представителей является важной 
гарантией обеспечения защиты своих прав, интересов, а если дело находится 
в суде то это способствует его правильному рассмотрению, так как связано 
зачастую с профессиональным характером представительства, 

                                                 
1 Кирса А. С. Влияние искусственного интеллекта на правовую деятельность 

человека / А. С. Кирса, О. Е. Кутепов // Молодой ученый. — 2020. — № 50 (340). — С. 
235-238. 

2 Резолюция Европейского парламента от 16 февраля 2017 г. 2015/2103 (INL) // 
Гарант: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. - http://www.garant.ru. 
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свидетельствующем о специальных знаниях представителя в сфере права, 
наличие у него опыта и умений в этой сфере1. 

Представительство довольно активно используется участниками 
гражданского оборота, позволяя им расширять свои права, защищать 
интересы. Названный институт выступает элементом механизма защиты 
конституционных и гражданских прав. 

Но, зачастую представители, пользуясь своим положением, 
осуществляют представительство в корыстных целях. В результате можно 
встретить случаи злоупотребления правом с их стороны, возникают и 
ситуации, когда данные лица действуют во вред представляемого. Так, 
Арбитражный суд Северо-Западного округа, рассмотрев дело об оспаривании 
сделки, совершенной директором юридического лица, установил, что данное 
лицо совершило сделку об отчуждении имущества, принадлежащего 
юридическому лицу, своей супруге, не получив на это согласия членов этого 
юридического лица. В соответствии же с п. 1 ст. 84 Федерального закона 
Российской Федерации «Об акционерных обществах» в случае, если сделка 
совершена при отсутствии согласия на ее совершение членов общества, то 
кто-либо из указанных в статье лиц вправе обратиться к обществу с 
требованием о предоставлении информации, подтверждающей отсутствие 
нарушений при совершении данной сделки. Соответственно, при указанных 
обстоятельствах права истца, обратившегося в суд об их восстановлении, 
были нарушены и сделка была признана недействительной2. 

Основным участником отношений, связанных с представительством, 
является сам представитель, которым может быть физическое либо 
юридическое лицо, имеющее соответствующие полномочия на совершение 
юридически значимых действий в интересах представляемого. Выполняя 
такую правозащитную функцию, представитель может злоупотребить своим 
правом. Например, если сделка была совершена с превышением полномочий, 
то она может быть признана недействительной как совершенная с 
нарушением условий осуществления полномочий, а не как совершенная 
неуполномоченным лицом. 

В 2013 г. нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ), посвященные институту представительства, были изменены. 
Изменения коснулись формы, в которой должна быть совершена 
доверенность; требований нотариального удостоверения передоверия (их 
частичная отмена); правил об отзыве доверенности; безотзывной 
доверенности и сферы ее применения и т.д. 

                                                 
1 Баловнева В.И. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве // 

Право: история, теория, практика: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-
Петербург, июль 2016). Санкт-Петербург: Свое издательство. 2016. С. 53-55.  

2 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.10.2015 г. по 
делу № А56-66001/2014. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. 
URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/jLSZXIP48Iot/. Дата обращения 02.02.2021. 
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Вследствие данного реформирования многие механизмы, которые 
регулируют представительство, в практической деятельности были 
применены неправильно.  

Так, Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
24.10.2016 г. было установлено, что по договору уступки права требования 
истцу было передано право требовать задолженность с ответчика по 
договору поставки, который им не был подписан, но на котором был 
проставлен оттиск его печати. Товар был поставлен, однако ответчик 
возражал против удовлетворения требований истца на том основании, что 
отсутствовали документы, подтверждающие полномочия лица на принятие 
товара и подписание товарных накладных. Суд указал, что факт выдачи 
печати лицу, которое подписало спорные документы, свидетельствует о том, 
что оно было наделено полномочиями на совершение определенных 
действий, необходимых для выполнения поручения, в частности, принятие 
товара. При этом факт поставки был подтвержден, но сам договор поставки 
признан незаключенным1. 

Появление института безотзывной доверенности также повлекло за 
собой проблемы. Вообще, ее смысл заключается в том, что выданная лицу, 
осуществляющему предпринимательскую деятельность, доверенность не 
может быть отменена до тех пор, пока не завершится срок ее действия либо в 
случаях, прямо в ней предусмотренных. Также она может быть отменена 
после прекращения обязательства, ради которого была выдана либо в случае 
злоупотребления представителем своими полномочиями. Вместе с тем 
законодатель не дал пояснений относительно того, кто должен установить 
факт злоупотребления: нотариус либо сам представляемый либо этот факт 
должен быть установлен в судебном порядке. Этот пробел влечет за собой 
проблемы применения. Тaк, в Королевский городской суд Московской 
области обратился истец с требованием об отмене нотариального действия по 
безотзывной доверенности. Заявитель утверждал, что указанное действие 
было совершено без проверки законности сделки, в том числе без проверки 
наличия права на совершение такого действия, которое предусмотрено пп.2. 
п. 1 ст. 188.1 ГК РФ. Суд установил, что директор юридического лица, 
выдавшего доверенность истице, решив, что истец злоупотребляет своими 
полномочиями по безотзывной доверенности, обратился к нотариусу об ее 
отмене. Нотариус, не установив факт злоупотребления представителем 
своими полномочиями, отменил эту доверенность. В судебном заседании 
нотариус пояснил свои действия тем, что в силу законодательства о 
нотариате он не имеет права ставить под сомнение решение, принятое 
директором юридического лица, но обязан установить наличие полномочий 
на принятие такого решения. Суд не согласился с мнением нотариуса, указав, 
что нотариус был обязан удостовериться в наличии у директора права на 

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.10.2016 г. по 

делу № А04-9164/2015. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/DpPecc8KwpWx/. Дата обращения 02.02.2021. 



154 
 

отмену доверенности, включая проверку обстоятельств, указанных в 
распоряжении об отмене доверенности1. 

Помимо названных фактов необходимо также отметить и то, что 
зачастую на практике участники гражданского оборота требуют от 
представителей предоставления подтверждения их полномочий в форме, 
которая для данного вида сделки не предусмотрена, в частности нотариально 
удостоверенную доверенность. Так, в Заельцовский районный суд г. 
Новосибирска обратился истец с заявлением о защите прав потребителя. Он 
указал, что между ним и ответчиком был заключен договор займа. Позже у 
истца произошел несчастный случай, в результате которого он был 
вынужден находиться на стационарном лечении. Для исполнения 
обязательств, связанных с возвратом займа, он выдал своему представителю 
доверенность, в которой предоставил право возвратить займ, погасить 
проценты и получить имущество, переданное в залог. Доверенность была 
удостоверена по месту работы истца. Однако, ответчик отказался совершить 
действия, указанные в доверенности, потребовав предъявить нотариально 
удостоверенную доверенность. Вынося решение, суд указал, что нормы 
права не устанавливают обязательного условия о нотариальном 
удостоверении доверенности, связанной с договором займа, а потому иск 
удовлетворил2. 

Таким образом, анализ норм о представительстве, а также 
правоприменительной деятельности показал следующее: 

1) закрепленные нормы и практика их применения зачастую не 
совпадают, и причиной этого несовпадения является как недостаточное 
понимание механизма представительства, так и стремление какой-либо 
стороны следовать не духу закона, а своим собственным целям и интересам, 
которые с законом не совпадают; 

2) только лишь правовыми средствами изменить указанную ситуацию 
будет невозможно потому, что в законе в принципе нельзя установить все 
случаи, которые могут случиться на практике; 

3) для совершенствования сферы действия института 
представительства необходимо, чтобы не только представители, но и 
представляемые имели достаточно сведений о его особенностях, механизме 
действия и последствиях, что возможно только в результате подробного 
знакомства со всем этим не только в профессиональной среде, но и в целом в 
обществе путем изучения информации в том числе в сети Интернет. 
 
 
                                                 

1 Решение Королевского городского суда Московской области № 2-5050/2015 2-
5050/2015~М-4094/2015 М-4094/2015 от 23 нoября 2015 г. пo дeлy № 2-5050/2015 
[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/hp3utmijqiLq/. Дата обращения 02.02.2021. 

2 Решение Зaeльцoвского рaйoнного сyда г. Нoвoсибирскa от 5 oктября 2016 г. пo 
дeлy № 2-4329/201667 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/Q7DGprN70oVp/. Дата обращения 02.02.2021. 
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К вопросу дефиниции термина «завещание» 

 
В гражданском законодательстве России отсутствует определение 

термина «завещание». В связи с этим в литературе встречаются различные 
его трактовки, что усложняет процесс понимания юридической природы 
завещания. 

Так, В.В. Гущин понимает завещание как «акт личного распоряжения 
имуществом на случай смерти и как сделку, правовое последствие которой 
наступает после смерти наследодателя»1. 

В этом определении можно выделить следующие признаки завещания: 
- акт распоряжения имуществом на случай смерти и одновременно 

сделка; 
- носит личный характер; 
- наследство открывается только после смерти наследодателя. 
Данное определение отражает не все особенности завещания.  
Во-первых, неясно, кто может совершать завещание? Автор не 

указывает, какими характеристиками должен обладать субъект такой сделки? 
Одни сделки, согласно нормам гражданского законодательства, могут 
совершать малолетние, вторые – несовершеннолетние, третьи – только лица, 
достигшие восемнадцати лет.  

Во-вторых, непонятно, воля скольких людей может быть отражена в 
завещании?  

В-третьих, не конкретизируется вид сделки, а именно, является ли она 
односторонней, двусторонней или многосторонней, умалчивается и о форме 
завещания. 

В-четвертых, не указывается, что имущество завещателя должно 
принадлежать именно ему, а не третьим лицам. 

В-пятых, используемая формулировка «сделка, правовое последствие 
которой наступает после смерти наследодателя» требует корректировки, 
поскольку не всякое завещание будет в обязательном порядке исполнено 
наследниками так, как это предусмотрено наследодателем. В частности, если 
лицо, в пользу которого завещано имущество откажется от наследства, то 
правовые последствия будут не те, на которые рассчитывал наследодатель. 
                                                 

1 Наследственное право и процесс. Учебник / Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Эксмо», 2005. – с. 85. 



156 
 

Наступление или ненаступление этих правовых последствий зависит от воли 
наследника, причем его согласие будет иметь юридическое значение только в 
случае, если оно будет выражено в установленный законом срок для 
принятия наследства. Поэтому точнее будет, если в определении термина 
«завещание» найдет отражение тот факт, что возникновение прав и 
обязанностей у наследников последует после открытия наследства. 

В отличие от предыдущего автора В.В. Калинин считает, что 
«завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему 
имуществом на случай смерти и односторонняя сделка в строго 
установленной форме»1. 

В данном случае признаками завещания выступают: 
- акт личного характера; 
- распоряжение имуществом на случай смерти; 
- имущество должно принадлежать наследодателю; 
- односторонняя сделка; 
- строго установленная форма. 
Отсюда следует, что В.В. Калинин, так же, как и В.В. Гущин, 

указывает, что завещание – личное распоряжение, а это означает 
недопустимость его совершения через представителя. В.В. Калинин 
конкретизирует, кому принадлежит имущество, а также акцентирует 
внимание на том, что завещание – это именно односторонняя сделка, которая 
составляется в определенной форме. 

В свою очередь Т.И. Зайцева и П.В. Крашенинников пишут, что 
«завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смерти по 
поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, 
сделанное в установленной законом форме и характеризующееся 
определенными признаками»2. 

Здесь, таким образом, признаки завещания являются: 
- личное распоряжение гражданина; 
- распоряжение своим собственным имуществом на случай смерти; 
- содержит указание на наследников; 
- должно быть составлено в установленной законом форме; 
- характеризуется определенными признаками. 
В приведенном определении интересен тот факт, что Т.И. Зайцева и 

П.В. Крашенинников указывают на необходимость назначения наследника в 
завещании. Однако для действительности завещательного акта указывать в 
нем наследников совершенно не обязательно – это случайный элемент 
завещания, поскольку оно может состоять, например, только из 

                                                 
1 Калинин В.В. Наследственное право: Учебное пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2011. – с.45. 
2 Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий 

законодательства и практика его применения. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 
2009. – с.34. 
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завещательного отказа, а значит, данный признак нецелесообразно отражать 
в определении завещания. 

Цитируемые авторы включают в понятие завещания и такую 
формулировку, как: «характеризующееся определенными признаками». Это 
словосочетание не несет никакой смысловой нагрузки и никоим образом не 
раскрывает юридическую природу завещания. Оно указывает лишь на то, что 
завещание имеет свои особенности. 

Таким образом, в представленных точках зрения термин «завещание» 
трактуется по-разному. При этом некоторые важные характеристики для 
понимания существа завещания авторами не отмечаются. Так, в 
анализируемых определениях нет указания на то, что субъект должен 
обладать дееспособностью в полном объеме, то есть, по общему правилу, 
достигнуть восемнадцати лет и что в завещании допускается распоряжение 
только одного лица (исключение – совместное завещание супругов).  

Как представляется, для наиболее полного уяснения юридической 
сущности термина «завещание» его легальное определение должно быть 
изложено в следующей редакции: «Завещание – это акт личного 
распоряжения принадлежащим гражданину имуществом на случай смерти; 
односторонняя сделка, совершенная полностью дееспособным лицом или 
супругами в строго установленной законом форме, правовые последствия 
которой в виде прав и обязанностей наследников наступают после открытия 
наследства». Это определение целесообразно привести в п. 1 ст. 1118 
Гражданского кодекса РФ, соответственно скорректировав содержание 
других ее пунктов, повторяющих в отдельных частях предлагаемое 
определение.  
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В связи с активным развитием корпоративных отношений особой 

актуальностью в настоящее время пользуется институт косвенных исков, при 
котором участник или член совета директоров, наряду с действием в 
интересах общества с целью восстановления и поддержания его 
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имущественного положения, всегда преследует хотя и косвенный, но свой 
личный интерес, состоящий, например, в получении части прибыли 
общества, укреплении стоимости своих акций в долгосрочной перспективе и 
др. Однако отсутствие четкой регламентации данного способа защиты в АПК 
РФ порождает ряд проблем, затрудняющих механизм его реализации в 
полной мере. 

Первая проблема связана с отсутствием единого подхода к пониманию 
процессуального статуса участника корпорации. В частности, п. 32 
Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» закреплено, что участник корпорации, 
обращающийся в установленном порядке от имени корпорации в суд с 
требованием о возмещении причиненных корпорации убытков (статья 53.1 
ГК РФ), а также об оспаривании заключенных корпорацией сделок, о 
применении последствий их недействительности и о применении 
последствий недействительности ничтожных сделок корпорации, в силу 
закона является ее представителем, в том числе на стадии исполнения 
судебного решения, а истцом по делу выступает корпорация.1 

Признание участника корпорации представителем, действующим от ее 
имени в соответствии с п.1 ст. 65.2 ГК РФ, привело к возникновению 
коллизии норм материального и процессуального права и различным 
подходам правоприменителя при разрешении данной категории дел, 
поскольку указанное положение Постановления Пленума ВС РФ 
противоречит ст. 225.8 АПК РФ, предусматривающей право участников 
корпорации пользоваться процессуальными правами и нести процессуальные 
обязанности истца. В ряде решений и постановлений вышестоящих 
инстанций несмотря на приведенное разъяснение Верховного суда РФ 
участники именуются истцами, однако встречаются и случаи, когда 
участники занимают процессуальное положение представителей.2 

Безусловно, закрепление в российском праве представительской 
природы косвенного иска соответствует зарубежной правоприменительной 
практике, повышает значимость юридических действий участника 
корпорации, действующего в качестве законного представителя, однако 
данная конструкция актуализирует проблемный вопрос, связанный с 
судебными расходами, которые в соответствии с ч. 3 ст. 225.8 АПК РФ 
участники корпорации должны выплачивать в равных долях. В частности, 
непонятно, почему при признании участника корпорации законным 
представителем, он должен нести судебные расходы.3  
                                                 

1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 

2 Ионова Д.Ю. Косвенные иски как способ защиты интересов участников 
коммерческих корпораций // Российский судья. №7.2018.С.17-22 

3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ // 
Парламентская газета, N 140-141, 27.07.2002 
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Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в делах о 
взыскании убытков в пользу корпорации суды следуют ч. 3 ст. 225.8 АПК 
РФ, возлагая несение расходов на участника корпорации. Однако в исках об 
оспаривании сделок позиция неоднозначна: в одних случаях расходы 
возлагаются на участника, в других расходы несет корпорация, поскольку 
иск участника подается от ее имени и в ее интересах. 

Так, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, обращая внимание 
на то, что участник юридического лица имеет статус процессуального истца, 
однако не является стороной по делу, определяет в качестве плательщика 
государственной пошлины участника, а не юридическое лицо.1 

Современная российская доктрина поддерживает первый подход, в 
частности, М.А. Ерохова считает, что «раз процессуальные истцы 
инициируют и ведут его в суде, так они и должны нести расходы». По 
нашему мнению, указанный подход порождает «проблему безбилетника», 
поскольку в случае удовлетворения требований пассивные участники 
бесплатно получат выгоду за счет действий более активных участников 
корпорации, потративших собственные денежные средства.2 

Следует обратить внимание на гибридную модель распределения 
судебных расходов в Германии: акционер возмещает расходы на процедуры, 
связанные с рассмотрением дела на предварительном заседании 
(сертификации данного иска), если суд отказывает акционеру в праве 
предъявить косвенный иск по причине того, что заявление иска противоречит 
интересам компании, о которых акционер не знал, но компания была обязана 
ему раскрыть эту информацию, то та должна возместить расходы акционеру. 
Если же суд дает право акционеру на предъявление иска, то по общему 
правилу судебные расходы несет именно корпорация, даже если в итоге 
акционер проиграет дело, кроме ситуаций предъявления истцом ложных 
фактов с умыслом или грубой неосторожностью.3 

По нашему мнению, законодатель неоправданно возлагает судебные 
расходы лишь на участников, обратившихся с косвенным иском. Таким 
образом, анализируя вышеизложенное, мы предлагаем варианты различных 
сценариев выплаты судебных издержек, а именно: 

1) Установить, что в случае поражения истец-участник сам несет свои 
расходы, но если иск оказался успешным, то он вправе компенсировать свои 
расходы за счет корпорации. 

                                                 
1 Архив Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. Постановление от 

17.02.2016 № Ф04-470/16 по делу № А46-13983/2013 
2 Ерохова М.А. Косвенные и коллективные иски в АПК РФ и ГК РФ. Тезисы к 

научному Круглому столу Юридического института «М-Логос» «Косвенные иски в 
корпоративных спорах». [Электронный ресурс] // URL: http://m-
logos.ru/img/Erohova_tezis_ 

3 Гельтер М. Почему иски акционеров по производным финансовым инструментам 
остаются редкостью в континентальной Европе? // Бруклинский журнал международного 
права.2012. Т.37. Вып.3. С. 844 - 892 
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2) Компания возмещает судебные издержки в случае, если истец 
действовал добросовестно, но проиграл по независящим от истца причинам, 
например, из-за отрицательного поведения самой компании 
(уничтожение/непредоставление корпоративной информации истцу и т.п.). 

3) Считаем целесообразным по аналогии с немецким правом 
законодательно закрепить оплату участником судебных издержек при 
предварительном рассмотрении косвенного иска, а при допущении судом 
подачи данного иска, бремя издержек возложить на компанию. 

Наряду с рассмотренными проблемами остается неразрешенным 
вопрос процессуального статуса самой корпорации, которая в случае 
удовлетворения косвенного иска, согласно ч. 2 ст. 225.8 АПК РФ, является 
выгодоприобретателем и в ее же пользу осуществляется присуждение. 
Судебная практика по данному вопросу неоднозначна. Так, несмотря на 
закрепленное в п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. «О 
применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» положение о том, что 
надлежащим ответчиком по делу является лишь контрагент по спорной 
сделке, суды рассматривают в таком статусе само общество. Имеются 
случаи, когда в спорах о возмещении убытков общество выступает в качестве 
соответчика с органами управления, соистцом вместе с участником такого 
общества, и даже третьим лицом, не заявляющим самостоятельных 
требований, несмотря на то что по данной категории дел общество в силу ч. 2 
ст. 225.8 АПК РФ является, в первую очередь, выгодоприобретателем. 

На наш взгляд является необоснованной точка зрения Д.А. Туманова, 
считающего, что по косвенным искам юридическое лицо должно 
привлекаться в процесс не в качестве истца (по мнению ученого привлечение 
истца в процесс против его воли противоречит принципу диспозитивности), а 
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора, чьи права будут затронуты судебным 
решением в случае удовлетворения иска участника о взыскании убытков.1 
Однако, по нашему мнению, корпорация не может быть третьим лицом, не 
заявляющим самостоятельных требований, так как решение суда всегда 
отражается на них опосредованно, через изменение статуса стороны, с 
которой они связаны самостоятельным решением. Кроме того, 
обращающиеся в суд участники корпорации, если они позиционированы 
представителями, не могут иметь собственный, пусть и не прямой, 
юридический интерес к исходу дела и не могут нести судебных расходов, так 
как не являются сторонами по делу. 

Следует сделать вывод о том, что развитие института косвенного иска 
в российском праве осуществляется в соответствии с зарубежной моделью, 
но наряду с этим имеется ряд нерешенных проблем, которые, как показывает 
анализ судебной практики, создают значительные сложности для 
                                                 

1 Журбин Б.А. Процессуальный статус акционерного общества и акционера при 
рассмотрении судами дел по производному иску // Юридическая наука. 2011. № 4. 46-49 с. 
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правоприменителя. Мы считаем, что для эффективной реализации института 
косвенного иска законодателю необходимо: более подробно и во избежание 
судебных ошибок регламентировать статус участника корпорации и самой 
корпорации как соистцов ввиду опосредованного интереса акционера, 
лежащего в основе косвенного иска, а также изменить установленный подход 
к возложению судебных расходов с учетом модели, закрепленной в немецком 
праве. 
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К вопросу о реализации «мусорной реформы» в Российской Федерации 

 
На современном этапе развития общества все более стремительно 

набирают остроту вопросы экологического благополучия планеты. В 
частности, наболевшей является проблема обращения с отходами 
жизнедеятельности социума – «мусорная проблема». Для ее решения 
государства прибегают не только к заключению международных 
соглашений, но также к изменению национального законодательства. В 
России примером таких реформ является принятие закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ1. Изменения, внесенные в ФЗ №892, стали общеизвестны как 
«мусорная реформа», так как затронули механизмы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО).  

Актуальность исследуемой темы обусловлена существованием ряда 
проблем, возникающих на этапе реализации «мусорной реформы», в 
частности, связанных с ненадлежащим исполнением операторами по 
обращению с ТКО своих обязанностей. Как уже было отмечено, 
эффективность системы сбора и утилизации мусора прямо влияет на 
состояние экологии, а, следовательно, на благополучие населения 
соответствующей территории. 

                                                 
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286766 

2 Об отходах производства и потребления: Федеральный закон  от 24.06.1998 № 89-
ФЗ URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109 
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Целями данной работы являются оценка проблематичности реализации 
«мусорной реформы» и эффективности работы новой системы обращения с 
ТКО, а также определение причин возникновения проблем в области 
обращения с отходами и способы их устранения. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 
1. Анализ фактического соблюдения норм ФЗ № 89 и выявление 

конкретных проблем на этапе реализации норм данного закона. 
2. Определение последствий нарушения законодательства об 

обращении с ТКО. 
3. Определение наиболее эффективных способов превентивного 

воздействия на нарушителей. 
Итак, одним из наиболее существенных изменений в законодательстве 

является установление обязанности собственников ТКО заключать договоры 
с региональными операторами по обращению с отходами. Так, Барнаульскую 
зону обслуживает АО «ЭКО-Комплекс» согласно подписанному соглашению 
между данной компанией и Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского края. Правила обращения с ТКО 
установлены Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 
«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения 
в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 641»1. 

Заключение соглашения с региональным оператором осуществляется в 
следующем порядке: конкурсным путем определяются компании, 
обслуживающие конкретный регион, затем заключаются соглашения между 
операторами и муниципалитетом, и с этого момента начинается исполнение 
обязанностей компании как регионального оператора ТКО в 
соответствующем правоотношении (Письмо Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 октября 
2018 г. № 41963-АЧ/04). При этом предусматривается возможность 
заключения договоров между региональными операторами и гражданами в 
письменном виде. 

«Мусорная реформа» была введена с целью устранения несовершенств 
системы обращения с отходами. Председатель Комитета по экологии и 
охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечал многие недостатки 
прежнего механизма, влекущие негативные последствия для экологии и 

                                                 
1 Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641: 
Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156  URL: 
https://base.garant.ru/71540160 
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населения1. В частности, он заявлял, что «ни один регион полноценно не 
перешел на схему раздельного сбора мусора и не реализует ее системно»2.  

Безусловно, можно отметить положительные аспекты «мусорной 
реформы». Например, механизм борьбы с несанкционированными свалками 
предоставляет региональным операторам ТКО полномочия своими усилиями 
ликвидировать несанкционированные свалки в случае отказа владельца 
земельного участка от самостоятельного устранения правонарушения, а 
понесенные расходы возместить в судебном порядке. Однако, к сожалению, 
большинство плюсов воплощения в жизнь новой системы можно 
охарактеризовать как потенциальные, в то время как проблемы являются 
реальными и насущными. По нашему мнению, это связано, в частности, с 
недостаточной экономической базой. Ведь, например, для того, чтобы 
обеспечить площадками для сбора мусора, раздельными контейнерами, 
технопарком каждый населенный пункт необходимо огромное количество 
средств, которые на данный момент экономика нашей страны не позволяет 
предоставить населению. 

К отрицательным аспектам можно отнести и затрудненный переход на 
новую систему обращения с ТКО на региональном уровне. В Отчете о работе 
Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды 
за 2018 год отмечалась «неготовность ряда регионов РФ к переходу с 1 
января 2019 года на новую систему обращения с ТКО»3. Из мониторинга, 
изложенного в данном отчете, исходит, что только 15 регионов РФ смогли 
полностью перестроить данную систему в соответствии с изменениями 
законодательства. 

Среди проблем реализации «мусорной реформы» многие авторы 
выделяют также наличие коррупционной составляющей. В частности, имели 
место случаи, когда конкурс выигрывали компании, даже не имеющие 
достаточного для исполнения обязанностей оператора ТКО штата. Такие 
случаи присутствовали в Алтайском крае, Карелии, Дагестане4. Это 
свидетельствует о том, что реформа, призванная декриминализировать 
область обращения с ТКО, стала продолжателем этого процесса. 

О недостаточной организованности внедрения реформы 
свидетельствует также выявление случаев двойной оплаты за утилизацию 

                                                 
1 Владимир Бурматов: новая система обращения с отходами должна формироваться 

максимально прозрачно. - Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: 
http://duma.gov.ru/news/28919 

2 Владимир Бурматов: новая система обращения с отходами должна формироваться 
максимально прозрачно. - Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: 
http://duma.gov.ru/news/28919 

3 Отчет о работе Комитета Государственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды за 2018 год. – М.: Издание Государственной Думы, 2019. – С.70 

4 Елисеева Ирина Владимировна, Новая система обращения с твердыми бытовыми 
отходами: сущность, положительные и отрицательные аспекты // Концепт. 2019. № 11. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-sistema-obrascheniya-s-tverdymi-bytovymi-
othodami-suschnost-polozhitelnye-i-otritsatelnye-aspekty. 
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отходов1. При наличии отдельного тарифа на вывоз ТКО в некоторых 
городах не была исключена плата за ту же услугу из графы жилищных услуг. 

Теперь хотелось бы заострить внимание на такой существенной 
проблеме, как ненадлежащее исполнение региональными операторами своих 
обязанностей по обращению с ТКО. Данная проблема наиболее ощутима в 
сельской местности, особенно в труднодоступных для транспорта районах. 
Рассмотрим ситуацию нарушения условий соглашения операторами ТКО на 
примере населенных пунктов Михайловского района Алтайского края. 

В село Николаевка машина, осуществляющая сбор мусора, приезжает 
раз в неделю, по понедельникам (что само по себе является нарушением 
Правил2 и образует состав правонарушения по ст. 7.23 КоАП РФ3). До этого 
времени мусор накапливается, а в назначенный день выставляется в мешках 
к дороге, за пределы двора, поскольку специальных площадок для вывоза 
мусора не оборудовано. Мусор, накапливающийся в течение недели, сам по 
себе доставляет неудобства в связи с необходимостью его размещения, но 
проблема заключается не в этом. Нередко машина просто не приезжает в 
день вывоза мусора, соответственно, мусорные мешки остаются 
нетронутыми. Это чревато тем, что бродячие собаки разрывают полиэтилен и 
растаскивают отходы по селу, чему способствует степной ветер. Как 
следствие, загрязняется окружающая среда, населенный пункт приобретает 
внешний вид свалки, от чего страдают местные жители, а соответственно, 
формируется негативное отношение к новой системе обращения с ТКО. Имел 
место случай, когда машина, не доехав несколько километров до 
Николаевки, сломалась, а после починки продолжила движение в обратном 
направлении, то есть уехала. В тот же день местная молодежь в знак протеста 
выложила мусорные мешки из ближайших дворов поперек дороги, перекрыв 
проезд. 

При этом отметим, что Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
утверждены «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»4. 

                                                 
1 Елисеева Ирина Владимировна, Новая система обращения с твердыми бытовыми 

отходами: сущность, положительные и отрицательные аспекты // Концепт. 2019. № 11. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-sistema-obrascheniya-s-tverdymi-bytovymi-
othodami-suschnost-polozhitelnye-i-otritsatelnye-aspekty. 

2 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов: Постановление Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247 

3Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 
74b25a57d01ac1b3304937413ff06925aab37fb0 

4 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов: Постановление Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247 
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Данными правилами установлено допустимое отклонение сроков вывоза 
ТКО из мест (площадок) их накопления, в частности, не более 24 часов 
единовременно – при среднесуточной температуре воздуха свыше +5˚C 
(Приложение №1, п. 17)1. А в описанном нами случае машина не явилась и на 
следующие сутки, хотя августовская жара была выше +20˚C. Также п. 17 
предусмотрено снижение оплаты услуг на 3,3 % за каждые 24 часа 
отклонения суммарно в течение расчетного периода2. 

Граждане, столкнувшись с подобной ситуацией, выражают свое 
недовольство, однако не предпринимают должных действий для устранения 
нарушений и предупреждения подобного поведения, в то время как механизм 
борьбы с правонарушениями в области обращения с ТКО установлен 
законодательством. 

Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными 
услугами наказуемо по статье 7.23 КоАП РФ3. Также нельзя забывать о главе 
26 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за более опасные 
нарушения экологического законодательства, которые также могут иметь 
место. 

Наличие судебной практики по применению указанных норм 
подтверждается судебными решениями, в частности, Решением 
арбитражного суда Тюменской области от 10.09.19 г. по делу № А70-
11496/20194. В данном случае ООО «Тюменское экологическое 
объединение» было привлечено к административной ответственности по ст. 
7.23 КоАП РФ за нарушение периодичности вывоза мусора. 

Не менее важным для граждан является факт существования норм, 
регламентирующих порядок фиксации нарушений по договору между 
собственником ТКО и региональным оператором (Постановление 
Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156)5. Гражданам предоставлен 
четкий алгоритм действий в случае нарушения оператором по обращению с 
ТКО условий соглашения. В данном случае необходимо составить акт о 
нарушении оператором обязательств в присутствии представителя оператора 
или без такового в случае его неявки (тогда требуется применение 
технических средств фиксации или присутствие двух и более 

                                                 
1 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов: Постановление Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247 

2 Там же. 
3Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 
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4 Судебные и нормативные акты РФ (электронная система). Решение от 10 сентября 
2019 г. по делу № А70-11496/2019. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/XoNScWQd7Vxk 

5 Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641: 
Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. №1156. URL: 
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незаинтересованных лиц). Далее в течение трех рабочих дней нужно 
направить составленный акт региональному оператору с требованием 
устранить выявленные нарушения в разумный срок. Копия акта при этом 
направляется в уполномоченный орган исполнительной власти 
соответствующего субъекта РФ. Для Алтайского края – это Министерство 
природных ресурсов и экологии Алтайского края (Минприроды Алтайского 
края). 

Однако, к сожалению, большая часть населения не имеет 
осведомленности о существовании описанного алгоритма действий или же не 
желает проявлять активность. Пассивный настрой и недостаточный уровень 
правовой грамотности населения – это, по нашему мнению, наиболее 
значимый фактор наличия проблем в реализации «мусорной реформы», 
поскольку использование механизма, описанного выше, выполняет не только 
охранительную функцию, но и превентивную. Основная масса 
правонарушений, совершаемых региональными операторами ТКО, 
происходит локально, на местах, поэтому выявляются они не 
представителями органов власти, а населением соответствующей местности. 
Следовательно, для наиболее эффективной борьбы с нарушениями 
экологического и жилищно-коммунального законодательства необходима 
активная деятельность граждан. По нашему мнению, необходимо 
популяризовать положения, отраженные в Постановлении Правительства 
РФ1, и иные рассмотренные нами нормы об обращении с отходами. Для этого 
целесообразно использовать СМИ. Примером может служить размещение 
Памятки о порядке фиксации нарушений по договору с региональным 
оператором по обращению с ТКО на официальном сайте администрации 
Орджоникидзевского района Республики Хакасия2. 

К тому же способствовать активизации граждан может администрация 
муниципального образования. На собраниях с участием населения 
необходимо также решать вопросы, касающиеся сбора мусора. Так, в с. 
Бастан Михайловского района многие граждане длительное время не 
вносили необходимые платежи, поскольку не были осведомлены даже о 
данных обслуживающей организации. 

Итак, можно отметить существенный позитивный потенциал внедрения 
«мусорной реформы» в России, однако реализация ее на данном этапе 
проходит с видимыми затруднениями, что сказывается негативно и на 
экологическом благополучии страны, и на жилищно-бытовом комфорте 
населения. В целом, эффективность новой системы вызывает сомнения, 
                                                 

1 Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641: 
Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156.  URL: 
https://base.garant.ru/71540160 

2 Официальный сайт Администрации Орджоникидзевского района Республики 
Хакасия. Памятка о порядке фиксации нарушений по договору с региональным 
оператором по обращению с ТКО. URL: http://or19.ru/pamyatka-o-poryadke-fiksatsii-
narusheniy-po-dogovo 
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поскольку не все положения реформы исполняются должным образом в силу 
как объективных, так и субъективных причин. Значительную роль среди всех 
существующих проблем на этапе реализации норм обращения с ТКО играют 
нарушения, совершаемые непосредственно региональными операторами. В 
качестве наиболее эффективного способа превентивного воздействия на 
обслуживающие компании видится применение порядка фиксации 
нарушений по договору с региональным оператором по обращению с ТКО, 
для чего необходима активность и правовая просвещенность потребителей. 
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Изъятие детей из неблагополучных семей –  
баланс прав и интересов ребенка и семьи 

 
Дети – это будущее страны, и забота о них – один из приоритетов 

Российской Федерации. Но далеко не каждый родитель учитывает 
требования к содержанию и воспитанию детей, предусмотренные законом. 

При осуществлении родительских прав родители не должны своими 
действиями причинять физический или моральный вред ребенку и не 
должны отрицательно влиять на его развитие. Вопреки интересам ребенка - 
имеет место грубое нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, а именно: содержание в ненадлежащих условиях, 
пренебрежение потребностями ребенка (отказ в медицинской помощи 
несовершеннолетнему, воспрепятствование воспитанию 
несовершеннолетнего, необеспечение ребенка необходимой одеждой, 
обувью, питанием и др.). В случаях, когда такое пренебрежение представляет 
непосредственную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, 
специально уполномоченные органы-органы опеки и попечительства 
обязаны изъять ребенка из семьи. Однако на практике очень много примеров, 
когда существующий порядок изъятия детей приводит к трагедиям и вредит 
их правам и интересам. Поэтому важно упорядочить этот процесс и 
исключить злоупотребления. 

Определение эффективного баланса между правами детей и правами 
родителей представляет собой одну из главных проблем данной сферы, 
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однако данную взаимосвязь недопустимо описывать с точки зрения 
расположения двух взаимоисключающих крайностей. Так, родители имеют 
очень большие права. Обществом определено, что в подавляющем 
большинстве инцидентов именно родители могут и должны принимать 
решения, которые отвечают лучшим интересам их детей. И все же права 
родителей не абсолютны, они выступают в качестве условных прав. Это 
обусловлено тем, что именно права детей носят абсолютный характер, что в 
первую очередь определяет право детей на окружающую среду, где нет риска 
причинения им вреда или того, что они станут жертвами жестокого 
обращения, а также право на минимальную заботу и уход со стороны их 
родителей. Семейно-ориентированный подход рекомендует с целью учета 
наилучших интересов детей и всех возможных ресурсов поддержка семей, в 
которых они живут, и передачи им всевозможных перспектив должным 
образом осуществлять собственные обязанности по уходу за детьми и их 
защите.1  

Исходя из существующей правовой базы, метод воспитания должен 
исключать пренебрежение или грубое обращение с ребенком, а также 
принудительную его эксплуатацию или физическое насилие. Если 
установлено, что родители ребенка ненадлежащим образом участвуют в его 
воспитании, и их прямые или косвенные действия могут привести к 
возникновению опасности для жизни, развития или здоровья 
несовершеннолетнего, то государство оставляет за собой право изъять 
ребенка, интересы которого подлежат грубому нарушению. 

В 2020 г. В МВД была приведена критическая статистика, согласно 
которой – за последние 4 года в России количество преступлений против 
детей со стороны их родителей выросло на 92 процента. В частности, 
количество убийств увеличилось на 50 процентов, а количество пыток 
несовершеннолетних-на 48 процентов. За 6 месяцев текущего года уже 
возбуждено более тысячи уголовных дел в отношении родителей за жестокое 
обращение с их детьми.2  

Изъятие ребенка у родителей регулируется в соответствии с 
положениями статьи 77 СК РФ. В этом нормативном документе перечислены 
все основания, которые могут служить для того, чтобы ребенок был изъят из 
собственной семьи. Правовым основанием для осуществления такой меры 
(изъятия ребенка) является решение уполномоченных органов об изъятии 
ребенка из семьи. Но в то же время стоит обратить внимание на то, что эта 
мера может применяться только в ситуациях, когда ребенку угрожает 
реальная опасность, которая исходит от его родителей. Кроме того, изъятие 
                                                 

1 Макарова Е.Е. Изъятие ребенка из семьи как результат неблагополучной 
семейной ситуации // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 11 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://human.snauka.ru/2014/11/8174 (дата обращения: 
02.03.2021). 

2 Госдума позволит изымать детей из семей за сутки. Почему идея вызвала волну 
критики // Электронный ресурс]. – Режим доступа https://rg.ru/2019/12/20/policiiu-mogut-
nadelit-pravom-izymat-detej-iz-semej.html (дата обращения: 03.03.2021 
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ребенка может быть осуществлено только при наличии веских доказательств 
того, что ребенок в собственной семье поддается неправильным и 
незаконным методам воспитания. 

Руководствуясь Семейным кодексом Российской Федерации (ст. 77), 
единственным существенным основанием для немедленного изъятия детей 
из семьи органами опеки и попечительства является угроза их жизни и 
здоровью. Но нередко возникают проблемные ситуации, требующие 
срочного реагирования со стороны государства и уполномоченных органов 
для применения комплексного подхода к защите прав и интересов детей в 
связи с существующей угрозой их жизни и здоровью.1  

На практике сотрудники полиции также имеют право изъять ребенка из 
семьи, но только в том случае, если ребенок находится без присмотра и 
находится в состоянии, представляющем прямую угрозу его жизни и 
здоровью.2 Это брошенные, дети, дети, которые потерялись или долгое время 
оставались с друзьями, знакомыми, соседями и, в свою очередь, не имели 
должного контроля над детьми; ситуации, когда ребенок находится с 
незнакомыми людьми, злоупотребляющими алкоголем, наркотиками и 
веществами. В таком случае детей помещают в специальное учреждение, 
сотрудник полиции, изъявший ребенка в течение суток, должен подать 
ходатайство о проведении экспертизы в органы опеки, социальной защиты и 
прокуратуры о размещении ребенка в учреждении и лишении (ограничении) 
родительских прав. В таком случае возможен и положительный результат: 
дети могут вернуться в семью до суда.3  

В настоящее время полиция, изолирующая ребенка от опасности из 
семьи, действует на грани нарушения. Семейного кодекса РФ, а именного его 
77 статьи, предусматривает, что только органы опеки и попечительства могут 
изъять ребенка. Процедура проводится на основании решения 
соответствующего регионального органа. После изъятия в обязательном 
порядке уведомляется прокурор и в течение 7 дней подает иск об отказе в 
родительских правах или ограничении родительских прав родителей 
изъятого ребенка. Но надо понимать, что органы опеки работают только в 
рабочее время – с 9.00 до 18.00. А в других случаях именно полиция должна 
реагировать на эти сообщения. 

При этом в настоящее время, изолируя ребенка от опасности из семьи, 
полиция действует на грани нарушения. Это обусловлено тем, что ст. 77 

                                                 
1 Оставайся, раз выживешь»: как теперь будут отбирать детей // Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.gazeta.ru/social/2020/07/10/13147765.shtml?updated 
(дата обращения: 03.03.2021) 

2 Рыбалка Е.А., Казанцева Е.В. Правовое регулирование изъятия детей из семьи 
сотрудниками органов внутренних дел: проблемы теории и практики // Юристъ-
Правоведъ. 2020. № 2 (93). С. 17-22 

3 Игнатова Ю.Е. К вопросу о защите детей в неблагополучных семьях // Игнатова 
Ю.Е. / Теория и практика общественного развития. 2014. №20. Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-zaschite-detey-v-
neblagopoluchnyh-semyah (дата обращения: 03.03.2021) 
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Семейного кодекса Российской Федерации предусматривает, что изъять 
ребенка могут только органы опеки и попечительства. Процедура 
осуществляется на основании решения соответствующего органа власти 
региона или главы муниципального образования. После изъятия обязательно 
уведомляется прокурор, и в течение 7 дней в суд подается иск о лишении 
родителей изъятого ребенка родительских прав или об ограничении их в 
родительских правах. Но на практике органы опеки осуществляют все свои 
функции только в рабочее время, которое регламентировано строгим 
отрезком рабочего времени – с 9.00 до 18.00, а в остальное время именно 
полицейские должны реагировать на эти сообщения. 

Однако на практике сотрудники полиции часто сталкиваются с 
ситуациями, требующими немедленных действий. Не отбирая ребенка и не 
изымая его из семьи, а изолируя его, так сказать, от опасной ситуации. И в 
данной ситуации полиция вынуждена действовать на грани превышения 
своих служебных полномочий или последующего обвинения в халатности.  

Таким образом, безусловно, огромное количество примеров нарушения 
порядка изъятия детей, которое имеет место быть сегодня, приводит к 
трагедиям и вредит их интересам. Все это способствует тому, что 
необходимо упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления. В 
связи с этим, по нашему мнению, российскую полицию необходимо наделить 
правом забирать детей из неблагополучных семей, в которых дети 
подвергаются насилию. Чтобы дать полиции новые права, потребуются 
изменения в статью 77 Семейного кодекса. При этом после изъятия ребенка 
из семьи сотрудниками полиции заявление о лишении его родителей 
родительских прав или ограничении таких прав должно автоматически 
подаваться в суд. Поэтому должен быть какой-то временный уход, чтобы 
успеть во всем разобраться. 

По нашему мнению, для соблюдения прав ребенка и его семьи 
законопроект о порядке изъятия из семьи, когда существует 
непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка, также должен 
предусматривать отдельное положение, которое регламентировало бы 
обязательную видеозапись процедуры изъятия. Кроме того, на наш взгляд, 
необходимо продлить срок рассмотрения судом вопроса об изъятии ребенка 
и предусмотреть участие в процессе адвоката и психолога. Также предлагаем 
обязать суд рассмотреть решение ребенка при решении этих вопросов. Все 
это, безусловно, будет способствовать формированию дополнительных 
гарантий защиты прав ребенка и его родителей, как в суде, так при 
рассмотрении его в административном порядке. А предлагаемые изменения 
позволят обеспечить справедливость и повысить прозрачность и 
объективность при рассмотрении таких дел.  
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Объекты гражданских правоотношений в виртуальном пространстве: 
особенности и проблемы правового регулирования 

 
За последнее десятилетие общемировое взаимодействие через сеть 

«Интернет» возросло в геометрической прогрессии. В связи с чем 
законодателям стран мира приходится принимать порой экстраординарные 
решения для спасения собственной экономики; задумываться об основах 
правового регулировать подобного рода отношений; создавать новые виды и 
конструкции договоров; защищать права и интересы участников гражданско-
правового оборота в «Интернете». Как понимаем, виной тому появление 
«новых» специфических объектов, а также субъектов, которые призваны 
облегчить жизнь человека, в ряде случаев его заменить; новых видов и форм 
взаимодействия между субъектами. Так, например, пишет А.В. Малько: 
проблемы, связанные с данными отношениями, носят специфический 
характер, т.к. само имущество, выступающее их предметом, не имеет 
физического воплощения1. Именно объект данных отношений, в рамках 
характеристики состава гражданских правоотношений, является отправным 
началом, требующим наименьшего приложения сил, с которого следует 
начинать выработку новых моделей функционирования механизма правового 
регулирования. Именно познание объекта должно заложить качественный 
фундамент системы правового регулирования в период цифровой 
трансформации всех сфер жизнедеятельности человека. 

Итак, анализ объективной реальности позволяет утверждать, что в 
виртуальном пространстве (около него) так либо иначе существуют 
различные по своей природе объекты гражданских правоотношений. 
Обратимся к отдельным его разновидностям и начнем с самого простого, что 
уже, в принципе, имеет должную правовую регламентацию. 

Первая группа, объекты так либо иначе связанные с виртуальным 
пространством, правовое регулирование которых возможно с помощью 
действовавших ранее или созданных не так давно правовых предписаний. 
Так, к ним модно отнести денежные средства на банковской карте, которые 
можно обналичить. Имущество, которое может выступать предметом 
оборота в сети, но имеет материальный прототип, например, одежда в 
интернет-магазинах, где потребители могут выбрать себе подходящий товар 
через виртуальный каталог, а после оплаты ждут доставку реального 
                                                 

1 Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М., 2011. С. 176 
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продукта. Также в данную группу можно отнести цифровые финансовые 
активы, цифровую валюту, то, что с определенной долей условности можно 
назвать разновидностью электронных денег.  

Во вторую группу следует отнести объекты, регулирование, которых 
фактически отсутствует, поскольку нет ясного понимания их природы, места 
и роли в системе объектов гражданского права. Здесь участники 
общественных отношений фактически действуют в рамках механизма 
аналогии права. К ним относятся объекты, которые не являются 
виртуальными товарами по целевому назначению (правда, не всегда, т.к. в 
реальности их свободно продают и покупают). Речь идет о доменных именах, 
аккаунтах в социальных сетях и т.д. Бесспорно, что владельцы таких 
объектов могут извлекать прибыль от их использования. К примеру, продажа 
известного доменного имени может стоить значительных сумм, а проведение 
реклам в популярных аккаунтах социальных сетей приносит владельцу 
систематическую прибыль. Более того, вопрос осложняется тем, что 
указанные примеры содержат внутри себя какие-либо продукты, которые 
являются объектами сделок. Но вот вопрос с правовым регулированием 
остается открытым. Даже в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» прямо сказано, что «п. 1 ст. 1225 ГК РФ содержит 
исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации…», но «при этом к числу 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 
охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена …»1.  

В рамках данной группы можно также рассмотреть объекты, которые 
имеют экономическую ценность внутри корпораций, к ним могут быть 
отнесены подарочные сертификаты (для уточнения – ценность представляет 
не сам сертификат, а сумма, которая в нем заложена), электронные баллы 
лояльности в магазинах и так далее. Внутри организаций, их выпускающих, 
эти объекты являются предметами, которые можно фактически менять на 
определенные денежные суммы при покупке товара. Такие объекты 
предоставляют владельцу скорее не цифровые права, а преимущества при 
заключении сделок в реальной жизни, хотя сами они являются виртуальной 
собственностью. То есть, происходит переплетение виртуальных и 
материальных ценностей при заключении одной сделки2. 

Третью группу объектов гражданских прав, связанных с виртуальным 
пространством, составляют объекты правовое регулирование, которых 
осуществляется с помощью корпоративных норм (пользовательских 
соглашений). Чаще всего здесь речь идет об имуществе, которое может, 
например, покупаться и продаваться в «Интернете» и его сегментах, никогда 

                                                 
1 СПС КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

323470/43aaf13dab686e10fefdb4ac1f79c32a2fdfef3b/ 
2 Латухина B.C. Право виртуальных миров: новые объекты гражданских прав // 

Междунар. журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. № 1. С. 15-22. 
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не получая материального воплощения и потребляясь исключительно в 
виртуальном пространстве. Это имущество, существующее на игровых 
платформах и потребляемое исключительно в них же. Это могут быть 
«игровые валюты», инструменты для использования в игровых матчах и 
партиях, предметы, дающие дополнительные возможности в игре и т.д. В 
каждом указанном примере содержится ряд правовых проблем, которые не 
урегулированы законодателем для защиты сторон в рамках гражданского 
оборота. К примеру, ответственность стороны, предоставляющей игровое 
имущество за внесенные деньги игроков. К сожалению, в таких отношениях 
пробелы часто заполняются пользовательскими соглашениями 
непосредственно сторон. Но данные соглашения (а также правила игр) 
создаются самими разработчиками, которые могут предусмотреть там 
различные явления, которые крайне сложно урегулировать законом. 
Например – «кража» чужой игровой вещи в процессе самой игры, 
«легализованная» разработчиком1.  

Анализируя вышесказанное, считаем принципиальным: законодатель 
должен устранить существующие пробелы в правовом регулировании 
отдельных видов объектов гражданского оборота. Нужно ли для этого 
вносить изменения в ГК РФ, чтобы отразить или частично отразить 
положения, регулирующие отношения, возникающие по поводу данных 
объектов? По смыслу статьи 128 ГК РФ все перечисленные элементы могут 
подпадать под понятие «иное имущество, в том числе имущественные права» 
и быть объектами гражданских прав. Это объясняется тем, что ст. 128 ГК РФ 
не определяет, что подпадает под понятие «имущество», а содержащийся в 
ней перечень является открытым2. Можно сделать следующее заключение: 
понятием «иное имущество» охватывается все то, что обладает 
экономической ценностью (имеет объективную ценность) для участников 
гражданского оборота и допускает передачу (переход) от одного лица к 
другому. Тем не менее, широкие формулировки не могут учитывать всей 
специфики развивающихся ныне виртуальных гражданско-правовых и иных 
отношений. Необходим медленный переход от широких формулировок к 
новым нормам, в частности учитывающим специфику виртуального 
имущества.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS № 185 

(заключена в г. Будапеште 23.11.2001 г., с изм. от 28.01.2003 г.) // СПС «Консультант 
Плюс») 

2 Рожкова М.А. Комментарий к главе 6 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. // Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к 
главам 6–12 / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2014.С. 11-59 
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Государственная поддержка самозанятых граждан  

в период пандемии вируса COVID-19 
 

В современном мире, в силу сложившейся тяжелой ситуацией с 
пандемией вируса «Covid-19», в Государственной Думе предлагается 
обнародование новеллы, способной поддержать самозанятых граждан.  

В первую очередь, необходимо подробно разобраться, для кого 
предоставляются льготы, и есть ли различие между индивидуальным 
предпринимателем и самозанятым гражданином. 

Самозанятые граждане – это лица, получающие финансовое 
вознаграждение за свой труд от заказчика, которого в большой части находят 
сами самозанятые. Самозанятые граждане не являются работниками, 
осуществляющими свою деятельность по найму, в этом и заключается их 
главное отличие. Еще одной особенностью осуществления деятельности 
самозанятых, является специфика их деятельности. Выполняемая ими работа 
выполняется в силу, имеющихся у человека навыков и определенных 
качеств, позволяющих человеку создавать те или иные товары или же 
выполнять определенную работу. К самозанятым гражданам мы можем 
отнести: няни, репетиторы, фотографы. Эти граждане также несут 
ответственность за выполняемую ими работу.  

Стоит также отметить, что самозанятые граждане не имеют 
полномочий на привлечение в деятельность наемных работников, так как эта 
прерогатива представлена лишь для индивидуальных предпринимателей, где 
стоит отметить, что самозанятые граждане не являются индивидуальными 
предпринимателями (далее ИП). Хотя они имеет право и возможность 
выполнять какую-либо договорную работу, в коллективе самозанятых 
граждан, таким образом, осуществляя обмен или исполняя условия договора 
заключенного между заказчиком и самозанятым гражданином. 

Доход таких людей складывается из прибыли, полученной от 
используемого капитала и выручки от основной деятельности. 

В большинстве случаев мы привыкли, что понятие ИП и самозанятый 
приравнены, хотя это абсолютно не верно. Существует определенные 
ограничения для осуществления деятельности самозанятых. Так, например, 
самозанятые граждане имеют право осуществлять свою деятельность строго 
в соответствии с патентом, полученным ими при организации деятельности в 
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статусе «самозанятого». Также необходимо иметь в виду, что совмещение с 
другим режимом налогообложения запрещается, таким образом, 
деятельность самозанятого гражданина осуществляется в рамках 
утвержденной патентом деятельности. Помимо ограничений на деятельность, 
имеются и положительные моменты. Облегчающие осуществления 
деятельности самозанятых граждан. Так, например, в отличие от ИП, 
самозанятые имеют право не составлять налоговую отчетность за 
определенный налоговый период, не является обязательным вести книгу 
учета доходов, а необходимость пользоваться контрольно-кассовой техникой 
тоже отсутствует. 

Как уже было сказано ранее, для осуществления деятельности в статусе 
самозанятого гражданина необходимо получение патента. Для получения 
данного патента, гражданину необходимо обратиться в налоговый орган в 
своем муниципальном районе с просьбой на осуществление определенного 
рода деятельности. При себе гражданин должен иметь паспорт, ИНН и 
заявление для получения патента. Получение патента, является обязательным 
условием для осуществления данной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее - РФ). При получении 
патента устанавливается определенный период, во время которого 
самозанятый гражданин имеет право осуществлять свою деятельность, а 
также возникает обязанность уплатить налоги. В данном документе также 
отражены сведения, устанавливающие размер страхового взноса. 
Особенности патентной системы налогообложения устанавливается в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ). 
Так согласно ст. 346.44 НК РФ налогоплательщиками признаются лица, 
прошедшие на патентную систему налогообложения в порядке, 
установленной НК РФ. Налоговым периодом признается календарный год (в 
соответствии со ст.346.49 НК РФ), также налоговым периодом может 
устанавливаться срок действия патента. Для уточнения налоговой ставки 
необходимо обратиться к Федеральному Закону (далее - ФЗ) от 27.11.2018 г 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход»». В соответствии с 
данным нормативно – правовым актом ставка по налогу составляет 4% если 
реализация устанавливается физическим лицом и 6% если реализация 
осуществляется ИП или же юридическим лицом. Распределение уплаты 
налога осуществляется следующим образом. 10% на медицинскую страховку, 
90% в пенсионный фонд. Никаких других налогов самозанятое лицо 
выплачивать не должно. 

В сложных условиях пандемии вируса «Covid-19» депутатами 
Государственной думы РФ 22 мая 2020 года были приняты законы об 
объявлении налоговых каникул на второй квартал текущего года для 
представителей малого бизнеса, а также самозанятых граждан из числа 
пострадавших отраслей за 2019 год.  
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Самозанятые граждане смогут использовать полученные ими по 
поручению Президента РФ налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12130 
рублей) как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности 
по ним. Капиталом можно будет воспользоваться и в 2021 году, если 
самозанятое лицо не успело воспользоваться им в течение предыдущего 2020 
года. 

Кроме того, для самозанятых граждан обеспечивается возможность 
возврата уплаченного ими налога на профессиональный доход за прошедший 
год. 

Стоит отметить, что принятие таких норм направлено на поддержание 
малого бизнеса и экономики страны, а также позволяет самозанятым 
гражданам, несмотря на условия самоизоляции осуществлять свою 
деятельность. 

Важным нюансом при использовании данных льгот является два 
основных правила:  

1 - гражданин должен иметь патент и в соответствии с 
законодательством РФ и являться налогоплательщиком; 

2 - самозанятые граждане, которые уплатили налог за предыдущий 
налоговый период 2019 года. 

Лишь при соблюдении указанных требований самозанятый гражданин 
имеет право воспользоваться, предоставленными государством льготами. 

Как заявил Президент Российской Федерации, необходимость в подаче 
заявления в налоговый орган отсутствует, что значительно облегчает 
возможность использования данных услуг. Возврат денежных средств будет 
производиться на банковскую карту, привязанную к учетной записи 
самозанятого в специально разработанном приложении «Мой налог» на сайте 
Федеральной налоговой службе. 

По словам российского депутата Веры Ганзя, полученные денежные 
средства можно потратить на личные потребности самозанятого лица, таким 
образом, законодательно не установлены рамки, ограничивающие 
самозанятое лицо. Еще одним немало важным условием является 
возможность не тратить данные денежные средства в 2020 календарном году, 
а воспользоваться ими в 2021 году. Также предоставляется возможность 
снять, полученные денежные средства с карты наличными. 

Таким образом, в тяжелой ситуации с пандемией вируса «Covid - 19» в 
2020 году, для поддержания малого бизнеса, а также самозанятых граждан, 
Президентом РФ были реализованы меры, направленные возможность 
осуществления привычной деятельности у самозанятых граждан, 
пострадавшим от ограничений в реализации их профессиональной 
деятельности. 
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Особенности эмансипации несовершеннолетних 

 
Способность осознавать свои поступки прежде, чем совершать их – 

важная составляющая правосубъектности человека. Чем раньше это 
происходит, тем легче личность вступает в правовое общество и, совершая 
юридически значимые поступки, не допустит негативных последствий. 
Известно, что по общему правилу дееспособность граждан наступает с 18 
лет, однако есть исключения и они связаны, в частности, с эмансипацией. 
Эмансипация – это признание несовершеннолетнего, достигшего возраста 
шестнадцати лет, полностью дееспособным (то есть способность осознавать 
характер своих действий и реализовывать гражданские права и исполнять 
конкретные обязанности). Если говорить об институте в целом, то на 
сегодняшний день Российское законодательство с интересом относится к тем 
субъектам гражданского процесса, которые в силу своего возраста 
(несовершеннолетние), наравне со взрослыми, ищут свой талант и свое 
предназначение в той или иной деятельности, которая им интересна. 

Институт эмансипации сформировался недавно, с принятием части 
первой Гражданского кодекса РФ, в 1994 году. Это вызвано, прежде всего, 
изменениями типа и экономического строя государства. Суть данного 
института заключается в том, чтобы помочь несовершеннолетним гражданам 
стать независимыми от их законных представителей, и дать возможность 
заниматься той или другой законной деятельностью.  

К данной деятельности мы можем отнести: предпринимательскую, 
трудовую. Получая полные права, не достигшие совершеннолетия граждане 
свободны в том, как и в какой степени распоряжаться собственным 
имуществом, в приобретении заработной платы, получении прибыли от 
всякой легитимной работы. Но в таком случае, у несовершеннолетних 
появляется обязанность своим имуществом нести гражданскую 
ответственность перед другими субъектами гражданского права в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств. Лицо, которое 
имеет статус эмансипированного, само отвечает за собственные действия и 
их бывшие легитимные представители не несут ответственности за своих 
подопечных и перед третьими лицами в отношении них1. Согласно 

                                                 
1 См. наприм.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Часть первая, вторая, третья, четвертая [Текст] /А.Б. Борисова [и др.]. М., Книжный мир, 
2017.  1087с. 
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российского гражданского законодательства1, не достигшие 
совершеннолетия граждане обладают определенными процессуальными 
правами и обязанностями в осуществлении своих гражданских прав они 
разделяются на некоторое количество категорий: 

1. Не достигшие совершеннолетия граждане, которые обладают 
дееспособностью во всем объеме по совершению каких-либо 
самостоятельных поступков в области имущественных или же трудовых 
отношений. К примеру, это лица, которые вступили в брак до достижения 18 
летнего возраста, когда это допускается законодательством (ст. 21 ГК РФ), а 
еще это не достигшие совершеннолетия граждане, которые достигли 
шестнадцатилетнего возраста и трудятся по трудовому соглашению 
(контракту) или занимаются определенной предпринимательской 
деятельностью (ст. 27 ГК РФ). 

2. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, которые могут 
совершать определенные виды сделок (ст. 26 ГК РФ) и могут быть приняты 
на работу лишь только с письменного согласия родителей, усыновителей, 
попечителя ст. 63 ТК РФ2. 

3. Несовершеннолетние граждане, которым нет 14 лет, за которых 
сделки от их имени могут совершать только родители, усыновители или 
опекуны.  

Но на наш взгляд, особенность эмансипации еще заключается и в том, 
что несовершеннолетний сам выбирает имущественную ответственность, он 
сам руководствуется своими целями.  

В большинстве случаев, эмансипированными становятся не от 
принуждения, а от собственного желания стать взрослыми и обрести те 
права, которые им необходимы для осуществления собственных целей, но, 
когда желания оказываются недостигнутыми – назад дороги нет и 
приходиться сталкиваться с проблемами, которые разрушают не только 
собственные цели, но и самого человека – в этом и заключается, на мой 
взгляд, недостаток эмансипации. 

Особенность эмансипации заключается в выборе несовершеннолетнего – 
стать взрослым и обрести определенные права и обязанности3. Эмансипация 
для подростка – это обретение уверенности в борьбе за свои цели, за 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): фед. закон от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 08.12.2020 № 427-ФЗ) [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант. URL: 
https://base.garant.ru/10164072/. (Дата обращения 25.02.2021 г.) 

2  Трудовой кодекс Российской Федерации: фед. закон от 30.12.2001 г.  № 197-ФЗ (в 
ред.  от 29.12.2020 № 477-ФЗ) [Электронный ресурс] // Официальный сайт справочно-
правовой системы Гарант. URL: https://base.garant.ru/12125268/ (Дата обращения 
26.02.2021 г.) 

3 Бушкина, С.В. Эмансипация несовершеннолетних граждан по законодательству 
Российской Федерации[Текст]: моногр./ С.В. Бушкина – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. - 
134 с  
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собственную независимость, удовлетворение потребностей в самопознании 
важных вещей и самоутверждении.  

Эмансипация несовершеннолетних значима как для самого 
эмансипированного, так и для общества. Признание за несовершеннолетним 
определенного правового положения говорит, в первую очередь, о его 
социально-правовой зрелости, то есть способствует реализации его сил и 
способностей.  

Однако, нормы, регулирующие институт эмансипации вызывают 
сомнения и не точно урегулированы в некоторых вопросах, и далеко 
несовершенны.  

С одной стороны, возможность стать полностью дееспособным в своих 
правах и защищать свои интересы, для многих несовершеннолетних граждан 
является в настоящее время довольно проблематичным. Например, из 
данного института следует ряд негативных последствий, в случае получения 
ими дополнительных обязательств. Если к примеру, согласно ст. 60 СК РФ: 
несовершеннолетний имеет права на получение содержания от своих 
законных представителей-родителей и других членов своей семьи; а 
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей - ст. 80 СК 
РФ и из это следует что, эмансипированный теряет право на получение 
помощи от своих родителей и приобретает совсем другие права и 
обязанности1. Например, в ст. 87 СК РФ закреплена обязанность содержать 
своих родителей и заботиться о них. Из этого следует только один вывод – 
приобретая данное право – стать полностью дееспособным, приходиться 
терять определенные права и приобретать новые обязанности. Так же есть 
ряд других проблем, при которых несовершеннолетние не всегда 
справляются с тяготами взрослой жизни, но все равно институт эмансипации 
ищет пути исключения данных проблем. Ведь особенность данного 
института заключается в приобретении права выбора и реализации своих 
целей и поставленных задач. Если обратиться к корням понятия 
«эмансипация», то его латинское происхождение даст нам полное понимание 
желания стать эмансипированным человеком: окончание социальных 
зависимостей, освобождение от родительской власти, окончание многих 
ограничений. Какой подросток не мечтает об этом, но здесь необходимо 
упомянуть, что согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»2: эмансипированные, но не достигшие 
                                                 

1 Семейный кодекс Российской Федерации:  фед. закон от 29.12.1995 г. №  223-ФЗ 
(в ред. от 04.02.2021 N 5-ФЗ) [Электронный ресурс] // Официальный сайт справочно-
правовой системы Гарант. URL:  https://base.garant.ru/10105807/ (Дата обращения 
26.02.2021 г.) 

2 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, 
Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996: доп. от 25.12.2018 [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/10035675/ (дата обращения 28.02.2021 г.) 
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совершеннолетнего возраста граждане не приобретают право на пользование 
оружием и не несут обязанность служить в армии РФ. Эти права и 
обязанности возникают у них только при достижении восемнадцатилетнего 
возраста, а ограничения признают психическую и социальную незрелость 
гражданина, не достигшего восемнадцати лет. 

Стремление отдельных личностей, подросткового возраста, полностью 
сепарироваться от родителей, усыновителей и попечителей толкает 
несовершеннолетних на необдуманные ранние браки, которые в большинстве 
случаев, в дальнейшем, станут обузой. Шестнадцатилетний гражданин 
должен осознавать, что создание семьи – это осмысленный процесс, 
требующий полного понимания своих действий. Поэтому, создание семьи 
только ради получения полной дееспособности, как раз и будет говорить о 
незрелости психологической составляющей гражданина1. Представляется 
необходимым проводить соответствующие беседы, занятия с психологом 
перед вступлением в брак граждан, недостигших совершеннолетнего 
возраста, закрепив это на законодательном уровне.  

Что касается вопросов эмансипации граждан, которые стали таковыми 
после заключения трудового договора или начала осуществления 
предпринимательской деятельности, то необходимо отметить: в некоторых 
случаях это может быть вынужденная мера подростков из мало 
обеспеченных семей, когда требуется их поддержка. Несовершеннолетний, в 
возрасте 16 лет начинает свою трудовую деятельность на благо семьи – это 
вполне взрослый и осмысленный поступок. В некоторых случаях, дети из 
вполне обеспеченных семей проходят процедуру эмансипации, чтобы 
заниматься любимым делом и иметь легальный доход. 

Итак, эмансипация имеет значение лишь в отдельных гражданских и 
семейных правоотношениях несовершеннолетнего. Но при данных 
обстоятельствах он продолжает оставаться ребенком, т.е. лицом, который не 
достиг совершеннолетия, владеющим всеми связанными с этими правами и 
обязанностями. Особенность эмансипации для несовершеннолетнего 
заключается в удовлетворении потребности в самопознании и 
самоутверждении собственных желаний. И при этом у него формируется не 
только чувство уверенности и способности полагаться на себя, но и 
поведение, которое позволит в дальнейшем ориентироваться в сложных 
жизненных ситуациях2. 
 
 
 

                                                 
1 См. наприм.: Приходовская, Е.А. Эмансипация несовершеннолетних [Текст]/ Е.А. 

Приходовская // Вестник Томского государственного университета. Культурология и 
искусствоведение. - 2018. - № 4. - С. 121-124 

2 См. наприм.: Акимова С. Б. Отдельные проблемы дееспособности 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет: эмансипация [Электронный ресурс] /С.Б.  
Акимова, Р. В. Синьков // Наука. Общество. Государство. – 2019. - № 2 (26). – С. 128-134. 
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Пути решения проблемы уведомления иностранным ответчиком 
российского истца 

 
Проблема участия в арбитражном процессе иностранного истца 

отягчается двумя аспектами: неясностью дефиниции законного и 
надлежащего порядка уведомления российского гражданина иностранным 
истцом, а также правовыми последствиями нарушения порядка данного 
уведомления. На данные правоотношения имеет юридическое влияние 
Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 
гражданским или торговым делам. Данный документ предполагает два 
способа уведомления российского ответчика иностранным истцом: 
1) направление запроса в Министерство юстиции РФ; 2) передача 
документов через дипломатических или консульских агентов 
непосредственно участнику арбитражного процесса.1 Однако существует 
научная точка зрения, которая говорит о том, что положения данной 
Конвенции входят в противоречие со статьей 121 Арбитражного 
Процессуального Кодекса Российской Федерации, из смысла которой 
вытекает то, что непосредственное уведомление участников не допускается. 
Распространено мнение о том, что вручение документов лично конкретному 
участнику арбитражного процесса на практике в России не применяется. В 
связи с этим встает закономерный вопрос: каким процессуальным 
законодательством должен руководствоваться суд страны признания при 
разрешении вопроса о надлежащем уведомлении иностранного ответчика 
страны разрешения спора или страны осуществления уведомления? 

Соответственно, уведомить российского ответчика можно, вручив 
судебные документы, направленные по почте надлежащему представителю 
ответчика. Данное положение нашло отражение в пункте «а» статьи 10 
Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 
гражданским или торговым делам, или же Гаагской Конвенции 1965 года. 
Помимо этого, извещение может быть направлено непосредственно в 
компетентный суд государства исполнения поручения, а также через 
территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации и 
                                                 

1 Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 
гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 г. (заключена в Гааге 15.11.1965). 
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Министерство иностранных дел Российской Федерации. Еще одним 
способом уведомления ответчика, согласно статье 5 Минской конвенции 
1993 года1, является направление уведомления через центральные, 
территориальные и иные органы учреждений юстиции компетентному 
органу государства исполнения поручения. При отсутствии международного 
договора поручение направляется через территориальные органы 
Министерства юстиции Российской Федерации и Министерство 
иностранных дел Российской Федерации.  

В соответствии с принципом международного арбитражного процесса 
lex fori, процесс организации того или иного процессуального действия, 
решает страна, суд которой разрешает спор. Нельзя отрицать приоритет 
международного законодательства над национальным. Так, если 
международным договором установлен особый порядок организации 
арбитражного процесса, рассмотрение дела будет происходить согласно 
международному договору. Даже если, согласно процессуальному 
законодательству страны, разрешающей спор, уведомление ответчика было 
надлежащим, решение суда может быть отменено в результате 
несоответствия отдельному международному договору.  

Однако в науке арбитражного процессуального права также 
распространена точка зрения, согласно которой уведомление иностранного 
ответчика должно осуществляться согласно процессуальному 
законодательству страны ответчика. Можно привести в пример 
Постановление ФАС Московского округа от 06.02.2013 по делу № А40-
99083/12-50-1011,2 в котором российского ответчика ненадлежаще уведомил 
американский истец путем вручения документов при отсутствии расписки об 
их получении сотруднику организации, который не был уполномочен на 
получение данных документов. Несмотря на то, что данный способ 
уведомления приемлем с точки зрения законодательства штата Калифорния, 
судом была поддержана позиция ответчика, так как отдельного 
международного соглашения, регулирующего соответствующие правовые 
отношения, не было. Соответственно, руководствоваться при уведомлении 
необходимо было статьей 121 и 123 АПК РФ.3 Данная ситуация имела место 
быть, так как, согласно статье 4 Федеральных Правил Гражданского 
Процесса Соединенных Штатов Америки, документы передаются 
непосредственно исполнителю или специально назначенному частному лицу, 
чтобы впоследствии извещение было передано ответчику.4 О расписке в 
                                                 

1 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (заключена в Минске). 

2 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (заключена в Минске). 

3 Постановление ФАС Московского округа от 06.02.2013 по делу № А40-99083/12-
50-1011 

4 «Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 
№ 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
29 июля 2002 г. № 30. Ст. 3012. 
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получении документов и вручение документов надлежащему получателю в 
американском процессуальном законодательстве ничего не говорится, что и 
породило отмену судебного решения при отсутствии международного 
договора. Данные документы должны были быть направлены ответчику 
через территориальные органы Министерства юстиции Российской 
Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации. 
Сотрудник же организации-ответчика, которому вручили извещение, не был 
надлежащим получателем. 

Для того, чтобы вышеописанный подход не противоречил принципу 
lex fori, истец может обратиться с запросом об оказании правовой помощи в 
суд страны нахождения ответчика. Таким образом, данное уведомление 
одновременно соответствует законодательству страны вынесения решения и 
страны его исполнения, где и находится иностранный ответчик. Так как 
данный способ исключает нарушение законодательства предполагаемой 
страны исполнения решения, следовательно, данное судебное решение не 
может быть отменено.  

Таким образом, для того, чтобы у иностранного истца не случалось 
некорректного уведомления российского ответчика, влекущего за собой 
отмену судебного решения, необходимо внести изменения в статью 121 АПК 
РФ. В части 5 данной статьи, содержащей информацию о судебном 
извещении иностранных лиц, необходимо добавить предложение 
следующего содержания: российские лица извещаются судом иностранного 
государства по правилам, установленным в настоящей главе, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом, международным договором 
Российской Федерации либо договором правовой помощи. 

Необходимо отметить, что для некоторых государств, например стран-
участниц СНГ, есть упрощенные способы, предусмотренные 
международными договорами. Например, напрямую через судебные органы, 
что заметно упрощает процедуру уведомления. Таким странам логичнее и 
вернее всего пользоваться данным способом. 

Показательна практика 2018 года, когда CIETAC Китайская 
международная экономическая и торговая арбитражная комиссия обратились 
с заявлением о признании и исполнении решений страны истца в 
Арбитражный суд г. Москвы – по адресу ответчиков. Однако суд отказал в 
признании и приведении в исполнение арбитражных решений по причине 
ненадлежащего уведомления ответчика на основании пункта 2 части первой 
статьи 244 АПК РФ. Отмена китайского судебного решения обусловлена 
направлением документов на старый юридический адрес российского 
ответчика, который был указан в договоре между российской и китайской 
компаниями. Главной ошибкой истца стало то, что он не удостоверился об 
адресе ответчика в ЕГРЮЛ и не направил уведомления на актуальный адрес, 
руководствуясь старой информацией из договора о купле-продаже и 
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устаревших данных ЕГРЮЛ, актуальных на момент заключения договора.1 
Можно сделать вывод о том, что истец, к тому же, не ознакомился с 
российским арбитражным процессуальным законодательством, так как в 
части 1 статьи 123 АРК РФ, к началу судебного заседания, совершения 
отдельного процессуального действия арбитражный суд должен располагать 
сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового 
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по 
делу. Таких сведений в суд признания решения не поступало. Помимо этого, 
в соответствии с частью 3 данной статьи, судебное извещение, адресованное 
юридическому лицу, вручается лицу, уполномоченному на получение 
корреспонденции. В данной ситуации извещение было не только не вручено 
уполномоченному лицу, но и направлено по некорректному адресу. 

Для решения данной проблемы иностранному истцу необходимо 
привлечь лицо, владеющее русским языком, для точного установления 
адреса ответчика по ЕГРЮЛ. В части 5 статьи 121 АПК РФ необходимо 
добавить следующее предложение: «адрес российского ответчика должен 
быть установлен исходя из данных в Едином государственном реестре 
юридических лиц». 

Помимо этого, возможен вариант передачи уведомления через 
российского нотариуса. В таком случае нотариус, в соответствии со статьей 
86 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате2 и в порядке, 
предусмотренном Методическими рекомендациями по совершению 
нотариального действия о передаче заявлений граждан, юридических лиц 
другим гражданам, юридическим лицам, может передать заявления и (или) 
иные документы физических и юридических лиц3. В данной ситуации 
документы заверяются в консульстве на основании статьи 38 
вышеуказанного закона о нотариате, а также статьи 26 Консульского устава и 
далее передаются уполномоченному лицу по месту нахождения ответчика. 

Еще одним выходом из проблемной ситуации может стать личное 
обращение истца в компетентный российский арбитражный суд с заявлением 
о признании и приведении в исполнение решения. Однако наиболее 
эффективным, пусть и затрачивающим достаточно много времени, остается 
обращение в компетентные государственные органы страны ответчика – 
МИД и Министерство юстиции, так как это обеспечит достаточный уровень 
контроля надлежащего уведомления и приведения решения в исполнение. 
Согласно части 2 статьи 27 Федерального закона от 05.07.2010 № 154-ФЗ 

                                                 
1 Federal Rules of Civil Procedure adopted on 1938, as amended to December 1, 2018. 

URL: https://www.law.cornell.edu/rules/frcp. (дата обращения: 23.09.2020) 
2 Признание и исполнение решений CIETAC в России. URL:  

https://journal.arbitration.ru/ru/analytics/priznanie-i-ispolnenie-resheniy-cietac-v-rossii/ (дата 
обращения: 10.11.2020) 

3 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» // «Российская 
газета» от 13 марта 1993 г. 
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«Консульский устав Российской Федерации»1, консульское должностное 
лицо легализует составленные с участием должностных лиц компетентных 
органов государства пребывания или от них исходящие официальные 
документы, которые предназначены для представления на территории 
Российской Федерации. Для обеспечения правомерного уведомления 
российского ответчика в данном случае издан Приказ МИД России от 
18.06.2012 № 9470 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства иностранных дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по консульской легализации документов»2. В 
данном документе представлен четкий алгоритм действий МИД и 
консульскими учреждениями при получении иностранных документов. 
Пройдя через вышеуказанные учреждения, получение документа будет со 
стопроцентной вероятностью зафиксировано, и вопрос о ненадлежащем 
уведомлении российского ответчика отпадет.  
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Нарушение авторских прав в музыкальной сфере 

 
Не секрет, что в мире искусства нередки случаи присвоения 

результатов творчества других людей. К сожалению, не избавлена от этого и 
музыкальная индустрия. Проявляться заимствование музыкального 
материала может по-разному: кто-то старается придумать что-то новое, 
опираясь на музыкальное наследие, творчески его переосмысливая, а кто-то 
просто приписывает себе авторство сочинений, созданных другими 
музыкантами. К сожалению, не только в мире, но и в нашей стране все чаще 
мы сталкиваемся с ситуацией, когда известные и не очень артисты решают 
воспользоваться результатами чужой интеллектуальной деятельности, 
издавая музыкальное произведение или его определенную часть под своим 
именем, нарушая при этом авторские права. Увеличение числа 
неправомерных заимствований музыкального материала не могло не 
привести и к росту количества гражданско-правовых споров, числа 

                                                 
1 Федеральный закон от 5 июля 2010 года N 154-ФЗ «Консульский устав 

Российской Федерации» // Российская газета от 7 июля 2010 г. № 147. 
2 Приказ МИД России от 18.06.2012 № 9470 (ред. от 22.07.2015) «Об утверждении 

Административного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по консульской легализации документов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2012 № 25071) 
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привлеченных к административной и уголовной ответственности за 
нарушения авторских прав. Так, например, если взглянуть на изменение 
количества осужденных по статье 146 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в 2016 году и в 2019 году, то мы увидим рост почти в два раза 
(224 000 в 2016 г. против 584 000 в 2019 г.). 

Проблема нарушений авторских прав на произведение давно находится 
в фокусе внимания как самих авторов, так и юристов. Представители 
творческого цеха по-разному оценивают допустимость плагиата. Кто-то 
считает, что без плагиата невозможно творчество, искусство. Например, 
французский писатель, драматург и журналист Александр Дюма считал, что 
все является плагиатом и ничего нового создать невозможно. Но есть и 
другая точка зрения. Например, русский писатель Антон Павлович Чехов 
утверждал, что плагиат-это поступок непорядочного человека; не стоит 
выдавать краденное за свое1.  

За нарушение авторских прав (в том числе, разумеется, и в 
музыкальной сфере) предусматривается уголовная (статья 146 УК РФ), 
административная (статья 7.12 КоАП РФ) и гражданская (глава 70 ГК РФ) 
ответственность 

Само слово плагиат происходит от слова «plagiatus», что в переводе с 
латинского означает «похищенный». Под плагиатом музыкального 
произведения следует понимать издание чужого творения под своим именем. 
При этом плагиатом является не только выпуск полного произведения 
другого автора, но и выпуск определенной его части. Кроме того, плагиатом 
также является издание произведения в соавторстве, без упоминания имени 
соавтора. В данном случае, в соответствии с пунктом 1 статьи 1258 
Гражданского кодекса Российской Федерации, соавтором признаются 
граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, 
независимо от того, образует ли произведение неразрывное целое или 
состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. 
Согласно разъяснению, содержащемуся в п. 3 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака», плагиат может выражаться не только в 
непосредственном присвоении авторства лицом, не являющимся автором 
произведения, но также в игнорировании права одного или нескольких из 
соавторов на указание их имен при использовании произведения. 

Следует различать понятия плагиат и заимствование. Некоторые 
считают, что данные слова являются синонимами, но это не так. Плагиат – 

                                                 
1 См.: Чехов А. П. Правила для начинающих авторов: (Юбилейный подарок — 

вместо почтового ящика) // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. 
Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 
1974—1982. Т. 3. [Рассказы. Юморески. «Драма на охоте»], 1884—1885. — М.: 
Наука, 1975. — С. 205—208 
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это прямое нарушение авторских прав, за которое предусмотрена не только 
гражданская и административная ответственность, но и уголовная. 
Заимствование же подразумевает использование правомерно 
опубликованного произведения без согласия автора и без выплаты 
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника 
заимствования в определенных строго оговоренных законом случаях. Такие 
случаи предусмотрены в ст. 1274 и 1275 Гражданского кодекса РФ.  

Рассмотрим случай аранжировок музыкальных произведений – так 
называемых «ремейков». Ошибочно полагать, что ремейк и кавер являются 
плагиатом. Ремейк представляет собой новое музыкальное прочтение более 
раннего произведения. В данном случае исполнитель указывает имена 
авторов. В ремейке может присутствовать не все оригинальное произведение, 
а лишь его часть. Например, исполнитель может использовать мелодию 
произведения, но при этом текст будет заменен на другой. Но и при 
исполнении ремейка могут присутствовать нарушения: например, 
исполнение без разрешения автора, либо невыплата авторского 
вознаграждения (впрочем, такое поведение артистов можно уже 
квалифицировать как пиратство). Например, в 2005 году Ф.Б. Киркоров 
исполнил песню «Маленькая моя» без разрешения автора. Артист проиграл 
суд и выплатил компенсацию композитору Евзерову. 

Кавер, в отличие от ремейка, обычно исполняется на языке оригинала с 
тем же текстом, но иногда текст может содержать аутентичный перевод. 
Также, в отличие от ремейка, кавером обычно считается композиция, 
исполненная только иным исполнителем. 

В области песенных произведений нарушение авторских прав 
происходит наиболее часто. Многие современные песни очень похожи на 
старые, забытые произведения. Безусловно, юридическая практика допускает 
возможность совпадения музыкальных произведений, например, если двум 
авторам одновременно в голову пришла одинаковая мелодия. В таком случае 
законодатель отдаст приоритет тому автору, который раньше опубликует 
данное произведение.  

Достаточно распространенным случаем является плагиат песен 
умерших исполнителей. В данном случае, в соответствии с пунктом 2 статьи 
1267 Гражданского кодекса РФ, автор при жизни может указать лицо, на 
которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности 
произведения после своей смерти. В случае, если автор не указал такое лицо, 
либо указанное лицо отказалось от выполнения полномочий, в соответствии 
с пунктом 3 статьи 1267 ГК РФ, имя автора и неприкосновенность 
произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и 
другими заинтересованными лицами.  

Стоит отметить, что проблема использования музыкального материала 
уже умерших авторов постоянно возникает и в зарубежных странах. Так, 
например, в 2015 году состоялось одно из самых известных судебных 
разбирательств по факту плагиата. Наследники певца Марвина Гэя подали в 
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суд на Фарелла Уильямса, Робина Тика и репера T.I. из-за сильного сходства 
музыкального произведения «Blurred Lines» 2013 года с произведением 
«Gotta Give It Up», созданным Марвиным в 1977 году. Суд подтвердил 
нарушение авторских прав и обязал ответчиков выплатить 5,3 млн долларов 
компенсации. После подачи певцами апелляции, коллегия апелляционного 
суда США большинством голосов признала правомочным решение взыскать 
с артистов данную сумму. Кроме того, судьи утвердили решение о том, что 
50% всех будущих доходов от продаж хита Blurred Lines будут отдаваться 
родственникам Гэя. 

Как же можно попытаться уменьшить количество правонарушений в 
области авторских прав в музыкальном бизнесе? Для этого, как 
представляется, необходимо изменить санкции за подобные правонарушения. 
Если наказание останется таким же, как сейчас, то, по моему мнению, 
количество правонарушений не сократиться. Молодые, да и именитые 
исполнители так и продолжат воровать чужие труды. Ведь намного проще 
взять чужую, когда-то популярную мелодию, и изменить текст песни, чем 
придумать что-то свое, оригинальное, новое. Даже если настоящий автор 
произведения подаст в суд, то исполнитель скорее всего отделается штрафом, 
причем не очень большим. 

Если увеличить размер штрафов, то у людей в меньшей вероятности 
появится мысли «позаимствовать» чужие произведения, т.к. придется 
выплатить большую сумму денег. Но здесь есть и свои минусы. В 
российском законодательстве не указано четкое количество тактов, при 
совпадении которых произведение будет нарушать права автора. Как 
представляется, с увеличением суммы штрафа увеличится и количество 
заявлений, поданных в суд по факту плагиата. Тогда необходимо будет более 
точно прописать, при каких условиях то или иное произведение будет 
являться плагиатом; нужно указать точное количество подряд идущих нот, 
при совпадении которых произведение будет нарушать авторские права. 
Думается, что произведение можно считать плагиатом, если в нем совпадает 
3 или более такта.  

Таким образом, необходимо изменить административное и уголовное 
законодательство, ужесточив ответственность за нарушение авторских прав, 
в том числе и в музыкальной сфере.  
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Проблема трансграничного найма  

в контексте организации дистанционной работы 
 

Законодательство о труде Республики Беларусь не исключает наличие 
в дистанционных трудовых отношениях иностранного элемента. При этом 
возникает вопрос о применимом праве, а также о соблюдении определенных 
требований при приеме на дистанционную работу иностранца. Столкновение 
национальных законодательств при регулировании трансграничных 
трудовых отношений является одной из фундаментальных и прикладных 
проблем международного регулирования труда. 

В первую очередь, стоит сказать, что законодательство о труде 
Республики Беларусь не позволяет заключать трудовой договор о 
дистанционной работе посредством информационно-коммуникационных 
технологий, т.е. дистанционно. В соответствии со ст. 3072 Трудового кодекса 
Республики Беларусь (далее – ТК) заключение трудового договора о 
дистанционной работе допускается только при личном присутствии лица, 
поступающего на работу. Считаем вышеуказанную императивную норму, 
закрепленную в ТК в отношении дистанционной работы, неактуальной, а 
также сдерживающей развитие как дистанционной работы, так и 
трансграничного найма в целом. Данная точка зрения находит 
подтверждение в работах белорусских ученых. Так, К.Л. Томашевский 
неоднократно отмечал, что «современные цифровые технологии позволяют 
обеспечить свободное волеизъявление обеих сторон трудового отношения 
дистанционно и что в отношении дистанционной работы возможность 
заключения трудового договора дистанционно следует в будущем 
предусмотреть в ТК1». Отметим, что Трудовой кодекс Российской Федерации 
позволяет оформлять дистанционные трудовые отношения как при личном 
присутствии лица, поступающего на работу, так и путем обмена 
электронными документами.  

Белорусским законодательством предусмотрено три режима 
пребывания иностранцев: временное пребывание, временное проживание и 
постоянное проживание в Республике Беларусь. Иностранным гражданам и 

                                                 
1 Томашевский, К.Л., Волк, Е.А. Глобальная реформа Трудового кодекса 

Республики Беларусь в 2019 – 2020 годах (вопросы трудовых и коллективных договоров) / 
К.Л. Томашевский, Е.А. Волк // Lex russica (Русский закон) – 2020. – №9. – С.143–154. 
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лицам без гражданства, постоянно проживающим в Беларуси, разрешено 
заниматься трудовой и предпринимательской деятельностью в таком же 
объеме, как и гражданам Беларуси, за некоторыми исключениями (например, 
иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть 
госслужащими). В свою очередь, осуществление трудовой деятельности 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые временно 
пребывают и временно проживают в Беларуси, определяется специальным 
белорусским законодательством. 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 30.12.2010 
№ 225-З «О внешней трудовой миграции» (далее – Закон), трудящийся-
иммигрант – иностранец, у которого отсутствует разрешение на постоянное 
проживание в Беларуси, прибывший в страну для трудоустройства и 
осуществления трудовой деятельности по трудовому договору у 
белорусского нанимателя либо осуществляющий такую деятельность в 
Беларуси (временное пребывание и временное проживание). Закон содержит 
норму о том, что белорусский наниматель обязан получить специальное 
разрешение, для того чтобы заключить с трудящимся-иммигрантом трудовой 
договор, в противном случае осуществление трудовой деятельности 
трудящимся-иммигрантом не допускается. 

Оформление трудовых отношений на территории Беларуси между 
трудящимся-иммигрантом и белорусским нанимателем осуществляется 
согласно белорусскому законодательству. Кроме того, осуществление 
трудовой деятельности трудящимися-иммигрантами на территории Беларуси 
не должно противоречить белорусскому законодательству о труде, а также 
заключенными Республикой Беларусь международными договорами. Таким 
образом, к трудовым отношениям, в т.ч. дистанционным, возникшим 
согласно белорусскому законодательству о труде, с иностранным элементом 
применяется право Республики Беларусь. 

Белорусским законодательством предусмотрена императивная норма о 
том, что все иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие 
трудовую функцию в Беларуси, а также являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, подлежат обязательному государственному 
социальному страхованию; при этом соответствующее заявление об участии 
указанных лиц в правоотношениях по государственному социальному 
страхованию не требуется. Из этого следует, что выплаты иностранным 
гражданам и лицам без гражданства включаются в объект для начисления 
обязательных страховых взносов в фонд социальной защиты населения 
(далее – Фонд) Республики Беларусь в таком же порядке и по тем же 
правилам, что и выплаты работающим гражданам Беларуси, и, таким 
образом, организация-наниматель обязана уплачивать обязательные 
страховые взносы (взносы на пенсионное и социальное страхование) в Фонд 
за иностранных работников, в т.ч. выполняющих дистанционную работу, в 
размерах и порядке, определяемом белорусским законодательством. 
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Однако при начислении обязательных страховых взносов в Фонд за 
работников-иностранцев наниматель должен учитывать следующее: если 
международным договором предусмотрены правила, отличные от тех, 
которые установлены белорусским законодательством о государственном 
социальном страховании, то применяются правила международного 
договора. Так, Республикой Беларусь заключены международные договоры 
(соглашения) в области социального (пенсионного) обеспечения с 
Российской Федерацией, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, 
Чешской Республикой, Эстонской Республикой и др. С учетом положений 
национального пенсионного законодательства и международных договоров 
(соглашений), заключенных между Республикой Беларусь и иностранными 
государствами в области социального (пенсионного) обеспечения в 
страховой стаж требуемый для получения трудовой пенсии по возрасту 
могут быть включены периоды работы в соответствующих иностранных 
государствах при условии уплаты страховых взносов в Фонд иностранного 
государства, т.е. страховые стажи могут суммироваться для последующего 
получения трудовой пенсии по возрасту. 

В свою очередь, если Республикой Беларусь не заключен 
международный договор (соглашение) в области социального (пенсионного) 
обеспечения, то уплата взносов на государственное социальное страхование 
производится в бюджет Фонда Республики Беларусь. Следовательно, именно 
в Беларуси «нарабатывается» страховой стаж, который не суммируется со 
страховым стажем иностранного государства для последующего получения 
трудовой пенсии по возрасту. В связи с этим, в последствии работники 
зачастую оказываются в социально-незащищенном положении (не имеют 
юридических оснований для получения трудовой пенсии по возрасту в том 
или ином государстве). 

Решением рассматриваемой проблемы может стать заключение 
международных договоров (соглашений) в области социального 
(пенсионного) обеспечения Республикой Беларусь с другими странами, 
эволюция и совершенствование национального социального (пенсионного) 
законодательства, а также предоставление работникам возможности 
«нарабатывать» свой страховой стаж в том или ином государстве, путем 
самостоятельной уплаты страховых взносов в Фонд выбранного ими 
государства. 

Рассмотрев правовое регулирование вопросов социального страхования 
работников, нельзя не отметить и проблему более общего характера. Так, 
проанализировав дефиниции понятий «трудящийся-иммигрант» и 
«трудящийся-эмигрант», содержащиеся в Законе, можно сделать вывод о 
том, что работники (как граждане Республики Беларусь, так и иностранцы), 
заключившие трудовой договор о дистанционной работе, согласно ТК, и 
осуществляющие трудовую функцию вне пределов Республики Беларусь не 
относятся к трудящимся-иммигрантам и трудящимся-эмигрантам, в 
следствии чего на таких работников не распространяется миграционное 
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законодательство Республики Беларусь. Таким образом, статус 
вышеуказанных работников является «пробельным» с точки зрения 
миграционного законодательства, что существенно тормозит развитие 
трансграничного найма.  

Заслуживает внимания и то, что, согласно норме ст. 3 ТК, субъектами, 
в отношении которых применяются нормы ТК, являются все работники и 
наниматели, которые заключили трудовой договор на территории Беларуси, 
т.е. ТК имеет обязательную силу на всей территории Беларуси, а стороны 
трудового договора являются носителями соответствующих прав и 
обязанностей, которые возложены на них белорусским законодательством, 
заключенным трудовым договором. В связи с тем, что работник, 
выполняющий дистанционную работу, будет осуществлять трудовую 
функцию вне пределов Республики Беларусь, наниматель не всегда сможет 
выполнять некоторые обязанности, предусмотренные ТК, поскольку их он 
должен исполнить на территории другого государства и согласно 
белорусскому законодательству о труде. Следует констатировать, что при 
заключении трудового договора о дистанционной работе с лицом, который 
будет работать вне пределов Республики Беларусь, наниматель сознательно 
идет на риски, связанные с нарушением белорусского законодательства о 
труде. 

Вышеуказанной точки зрения придерживаются и в Министерстве труда 
и социальной защиты Республики Беларусь. Так, сотрудники главного 
юридического управления Министерства труда В.В. Масловская и 
И.В. Селивон отмечают, что заключение трудового договора о 
дистанционной работе с лицом, который будет работать вне пределов 
Республики Беларусь де-юре не запрещено, однако де-факто практически 
невозможно, в связи с тем, что нанимателю невозможно исполнить свои 
обязанности, предусмотренные белорусским законодательством о труде1. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
разделяет мнение белорусских коллег, аргументируя это тем, что 
«обеспечение работодателем безопасных условий труда для дистанционных 
работников, работающих за пределами Российской Федерации, не 
представляется возможным»2. 

Стоит отметить, что, согласно ст. 3073 ТК, в целях обеспечения 
безопасных условий и охраны труда работника, выполняющего 
дистанционную работу, наниматель обязан ознакомить работника, 
выполняющего дистанционную работу, с требованиями по охране труда при 
работе с оборудованием и средствами, предоставленными или 

                                                 
1 Круглый стол: изменения в ТК-2020 [Электронный ресурс] // ilex новости. – 

Режим доступа: https://ilex.by/news/kruglyy-stol-izmeneniya-v-tk-2020. – Дата доступа: 
18.02.2021. 

2 Письмо Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 
января 2017 г. N 14-2/ООГ-245 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Россия 
[Электронный ресурс]. – Минск, 2021. — Дата доступа: 18.02.2021. 
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рекомендованными нанимателем. Из этого следует, что обеспечение 
безопасных условий труда для работника, выполняющего дистанционную 
работу, не является обязанностью нанимателя. Аналогичная норма 
содержится в ст. 312.7 ТК Российской Федерации. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о 
том, что законодательство Республики Беларусь имеет существенные 
пробелы, которые препятствуют развитию дистанционной работы и 
трансграничного найма. Решение указанных в работе проблем будет 
способствовать совершенствованию и распространению дистанционного 
труда, генерации новых высокопроизводительных дистанционных рабочих 
мест, развитию гибких и нестандартных форм занятости населения в целом. 
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Наследование как основание возникновения права собственности  

в Российской Федерации 
 

Каждый человек на протяжении всего жизненного пути стремится к 
возникновению собственного права владения, пользования и распоряжения 
определенными благами, примером которых могут быть: транспортное 
средство, недвижимость (квартира, частный дом) и ценные бумаги. При этом 
следует учитывать, что Гражданский кодекс РФ1 предоставляет гражданам 
право на приобретение любого имущества, за исключением определенных 
объектов, которые в соответствии с федеральным законодательством не 
могут находиться в собственности какого-либо определенного лица. 
Примером которых могут являться: полезные ископаемые и недра страны, 
исторические и архитектурные памятники, представляющие национальное 
достояние государства. Одним из оснований права собственности является 
наследование, оно гарантируется главным законом страны – Конституцией 
РФ2, а также Гражданским кодексом РФ, устанавливающим, что в случае 
смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество 
может перейти по наследству к другим лицам.  
                                                 

1Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая: [Принят 
Гос. Думой 23 апреля 1994 года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 8 
декабря 2020 г.  // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. Ст. 2457. 

2Конституция 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 01.07.2020 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства  РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398. 
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Росту наследственных дел и сделок в сфере имущественных 
правоотношений, заключенных в нотариальных палатах РФ способствовала 
приватизация жилых помещений 1990-х годов. Она способствовала развитию 
рыночных отношений в стране, росту доходов населения и увеличению числа 
объектов, находящихся в недвижимой собственности граждан. 
Подтверждением этому являются статистические данные Центра 
нотариальных исследований при Федеральной нотариальной палате, они 
показывают значительный рост сделок, связанных с регистрацией 
наследственного права и его переоформлением. Так если за 1999 год было 
совершено 150 000 нотариальных сделок, то уже за 2015 год по льготному 
тарифу нотариусами было совершено около 2 200 000 нотариальных 
действий, что в 14, 6% больше, чем в 1999 году1. 

В правовой доктрине гражданского и наследственного права выделяют 
два вида наследования – на основании закона и по завещанию. При этом 
порядок наследования по завещанию получил большую регламентацию в 
законодательстве, в отличие от наследования по закону. Например, 
наследованию по завещанию в гражданском законодательстве отведено 
22 статьи (ст. 1118-1140 ГК РФ), а наследованию по закону всего 10 статей 
(ст. 1141-1151 ГК РФ). Многие цивилисты, в том числе и Т.Д. Чепига2 в 
своих высказываниях делают акцент на влияние отношений рынка и развитие 
частной собственности, поскольку они считают, что именно эти факторы 
повлияли на приоритет наследования по завещанию, как среди граждан, так и 
в среде нормативно – правового регулирования. 

Анализируя правовые нормы действующего законодательства, 
включающие положения о наследовании, необходимо отметить, что 
наследственное право, которое берет свою основу в отрасли гражданского 
права, обладает собственными положительными и отрицательными 
аспектами, которые являются основополагающими для граждан, 
наследующих имущество по закону или завещанию. Так наследование по 
завещанию позволяет наследодателю самостоятельно выбрать тех лиц, 
которым в дальнейшем достанется его имущество, а также позволяет 
изложить волю наследодателя в нескольких формах, обеспечивающих тайну 
и надежность завещания.  

Важно отметить, что в соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав 
наследства входят принадлежащие наследодателю на день смерти вещи, 
составляющие его имущество, а также права и обязанности, которые следуют 
по его владению и содержанию. Наследование прав и обязанностей 
арендатора по договору аренды предусмотрено статьей 617 ГК РФ, в 

                                                 
1Федеральная нотариальная палата. URL: https://notariat.ru/sovet/pages/page/ 

statistika-podtverzhdaet-grazhdane-stali-chashche-udostoveriat-sdelki-s-zhilem-u-notariusa/ 
(Дата обращения: 15.02. 2021). 

2Чепига Т.Д. Теоретическая доктрина наследственного права // Актуальные 
проблемы гражданского права и арбитражного процесса: В 2 ч. Ч. 1: Гражданское право / 
Под. ред. Е.И. Носыревой, Т.Н. Сафроновой. Воронеж. 2002. С. 238-245.  
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соответствии с которой, в случае смерти гражданина, арендующего 
недвижимое имущество, его права и обязанности по договору аренды 
переходят к наследнику, если иное не предусмотрено законом или 
договором. Например, в случае, если наследодатель оплатил аренду 
земельным участком, но в связи с собственной кончиной не успел 
предъявить в государственный орган соответствующие квитанции об оплате, 
то на землю будет наложено обременение и в дальнейшем его наследники 
смогут снять обременение с наследуемого участка только предъявив в 
судебном порядке необходимые чеки, подтверждающие отсутствие 
задолженности.  

При этом многие наследники сталкиваются с некоторыми 
ограничениями при реализации своих прав на имущество умершего 
родственника. Так, согласно статье 20 ФЗ «Об оружии»1 при наследовании 
человеком гражданского или отдельных моделей боевого холодного оружия, 
он сможет получить такое имущество только после предъявления 
соответствующей лицензии в уполномоченный орган государственной 
власти, которая подтвердит отсутствие у наследника противопоказаний к 
владению оружием. Впоследствии наследник будет обязан получить 
разрешение на его хранение и ношение оружия и зарегистрировать его.  

Статья 1180 Гражданского кодекса РФ осуществляет нормативно – 
правовое регулирование вещей, которые входит в число наследуемых и 
находятся в категории ограниченных в оборотоспособности. Так 
принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые 
вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно 
оборотоспособные вещи подлежат наследованию на общих основаниях и не 
требуют от будущего наследника получения специального разрешения на 
принятие наследства. При этом существует нормативно-регламентированный 
особый порядок охраны и хранения вещей, ограниченных в обороте до 
приобретения наследником специального разрешения, подтверждающего 
возможность лица иметь в собственности такие вещи. 

Право наследника может быть прекращено в соответствии со статьей 
238 ГК РФ, если наследник получает отказ в выдаче ему специального 
разрешения, подтверждающего его права на приобретение в собственность 
вещи, ограниченной в обороте. При этом важно учитывать, что денежные 
суммы, которые будут выручены от реализации такой ограниченной вещи, 
будут переданы наследнику за вычетом расходов на осуществление 
реализации такого имущества. 

В заключении необходимо отметить, что на сегодняшний день 
наследование, в независимости от своего вида имеет преобладающее 
значение для общества и государства, как одно из первостепенных оснований 
возникновения права частной собственности. Также необходимо заметить, 
что основное направление предусмотренных федеральным 
                                                 

1Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оружии» // 
Собрание законодательства РФ. 1996. Ст. .5681.; Российская газета. 2019. 7 авг. №7930. 
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законодательством форм завещаний заключается в обеспечении доступности 
граждан в практической реализации своих прав. Более детальное 
рассмотрение положений судебной и нотариальной практики позволяет 
более детально проработать некоторые аспекты наследования при 
совершенствовании законодательства и внесения поправок в нормативно-
правовую базу российского законодательства. 

При этом важно соблюсти один из наиболее значимых принципов 
наследственного права, заключающийся в свободе завещания, поскольку он 
помогает беспрепятственно реализовывать гражданам их права на 
заключение такой нотариальной сделки и распоряжение собственным 
имуществом в отношении потенциальных наследников.  
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Проблемы участия арбитражных заседателей в арбитражном процессе 
 

В процессе формирования института арбитражных заседателей было 
внесено большое количество корректировок к их правовой статус. Однако, 
неизменным остается положение о том, что привлечение независимых 
экспертов в области экономики, финансов и менеджмента к участию в 
производстве по делу в арбитражном процессе, в значительной мере 
реализует конституционный принцип участия граждан в отправлении 
правосудия, закрепленный в ч. 5 ст. 32 и ч. 4 ст. 123 Конституции Российской 
Федерации.1  

В мае 2001 года в силу вступил Федеральный закон Российской 
Федерации от 30.05.2001 «Об арбитражных заседателях арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации».2 Именно данный правовой акт утвердил 
правовое положение арбитражных заседателей, под ними понимаются 
граждане, оказывающие помощь разрешать дела повышенной сложности при 
наличии соответствующих знаний.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – № 237. 
2 Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации: федер. закон Собрание законодательства Российской Федерации от 30.05.2001 
№ 70-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 105. 
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Следует отметить, что нормативно-правовое регулирование института 
арбитражных заседателей осуществляется Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации1 (далее – АПК РФ), Федеральным законом 
от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации» (далее – ФЗ №70), Федеральным законом 
от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов»2. Кроме того, в данной 
сфере имеется Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 10.04.2011 года № 70 «О некоторых вопросах, 
связанных с участием арбитражных заседателей в осуществлении 
правосудия»3. 

Согласно ст. 1 ФЗ №70 арбитражные заседатели граждане Российской 
Федерации, которые обладают полномочиями осуществлять правосудие в 
арбитражном процессе и имеют специальные знания в той или иной области. 
Важно отменить, что арбитражные заседатели участвуют при рассмотрении 
дел в первой инстанции в арбитражных судах субъектов Российской 
Федерации.  

Согласно ч. 5 ст. 32 Конституции Российской Федерации4 (далее – 
Конституция РФ) граждане Российской Федерации имеют право участвовать 
в отправлении правосудия. Актуальность института арбитражных 
заседателей в современной Российской Федерации обосновывается его ролью 
и местом в реализации конституционного принципа участия граждан 
Российской Федерации в осуществлении правосудия. 

После принятия Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ 
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ»5 (далее – 
ФЗ № 228) количество дел с участием арбитражных заседателей с каждым 
годом стало стремительно сокращаться. К примеру, в 2010 году было 
рассмотрено 4119 дел, 2011 год – 1 248, 2012 – 159, 2013 – 45, 2014–14, 2015 – 
4, 2016 и 2017 – 2 дела. Таким образом, в настоящее время наблюдается 
тенденция к сокращению судебных заседаний, проводимых с участием 
                                                 

1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 
Российская газета. – 2002. – № 137 

2 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов : федер. закон Собрание законодательства Российской 
Федерации от 20.04.1995 № 45-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
1995. – № 17. – ст. 1455. 

3 О некоторых вопросах, связанных с участием арбитражных заседателей в 
осуществлении правосудия : Постановление пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 10.04.2011 № 70 // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. – 2012. – № 1. 

4 Орлова К.С. Современные проблемы реализации правового статуса арбитражных 
заседателей при отправлении правосудия // Юридические записки. – 2013. – № 1. – С. 133–
142. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-
realizatsii-pravovogo-statusa-arbitrazhnyh-zasedateley-pri-otpravlenii-pravosudiya/viewer 

5 О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 27.07.2010 № 228-ФЗ // Российская газета. – 2010. – № 169. 
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арбитражных заседателей. По мнению многих исследователей это связано, 
прежде всего, с тем, что ФЗ № 228 был призван исправить недостатки, 
выявленные судебной практикой, однако лишь породил новые1, поскольку с 
целью недопущения затягивания процесса, перечень случаев, когда 
единоличное рассмотрение дела стало возможным при неявке хотя бы одного 
из арбитражных заседателей был существенно расширен в п. 4 ст. 19 АПК 
РФ. Так, как полагают Исхакова Д.Р. и Потапкин В.А. значительное 
количество кандидатур в списках арбитражных заседателей составляют 
профессиональные юристы, что приводит к значительному уменьшению и 
умалению значимости специальных познаний в сфере экономики, 
предпринимательстве и финансах, другая часть кандидатов в арбитражные 
заседатели состоит из представителей малого и среднего 
предпринимательства, не обладающих научной квалификацией и 
достаточным опытом2.  

Кроме того, нехватка кандидатур в арбитражные заседатели 
обосновывается отсутствием на законодательном уровне не закреплена 
обязанность профессиональным и общественных объединений представлять 
их кандидатуры в арбитражные суды. Данный законодательный пробел 
возможно устранить путем внесения изменений в ФЗ № 70 требование об 
обязательном предоставлении торгово-промышленных палат, объединений и 
ассоциаций предпринимателей и иных общественных объединений 
представлять кандидатуры в арбитражные заседатели в определенный срок.  

Из данной проблемы вытекает следующий законодательный пробел, 
заключающийся в том, что на законодательном уровне не установлены ни 
сроки предоставления кандидатур, ни сроки их проверки соответствующим 
арбитражным судом. Решение данной проблемы видится в необходимости 
установления на непосредственно в ФЗ № 70 конкретных сроков для 
выдвижения и предложения кандидатур и их выборки, а также установление 
определенных требований к наличию специалистов в области экономики в 
одном процессе, чтобы обеспечить всесторонность рассмотрения спора в 
арбитражном суде.  

Не менее важным фактором, определяющих крайнюю непопулярность 
института арбитражных заседателей, является упразднение самостоятельного 
выбора сторонами соответствующего кандидата из списка, что указано в 
абз. 2 п. 3 ст. 19 АПК РФ. Вместо этого, ФЗ № 228 было заменено случайной 
выборкой с использованием автоматизированной информационной системы, 
что приводит к отсутствию доверительным отношениям между кандидатами 
                                                 

1 Савинова А.В. Проблемы реализации института арбитражных заседателей в 
России: Опыт Германии и Китая // Международный журнал гуманитарных и естественных 
наук. – 2019. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
realizatsii-instituta-arbitrazhnyh-zasedateley-v-rossii-opyt-germanii-i-kitaya/viewer 

2 Исхакова Д.Р., Потапкин В.А. Институт арбитражных заседателей: проблемы 
правового регулирования и их последствия. Проблемы реформирования российской 
государственности // Материалы 13 Всероссийской конференции студентов и молодых 
ученых. – 2016. 
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и сторонами. В качестве решения можно предложить разделение 
арбитражных заседателей на группы в зависимости от специализации, а 
случайная выборка, осуществляемая автоматизированной информационной 
системой, будет происходить именно из списка кандидатов той группы, 
специалисты в какой области необходимы для разрешения дела.  

Кроме того, до внесения изменений в ФЗ № 70 для привлечения 
арбитражных заседателей сторонам было необходимо подать ходатайство без 
обоснования его мотивированности, и суды были обязаны его удовлетворить 
лишь в отсутствие формальных оснований. В настоящее время согласно п. 1 
ст. 19 АПК РФ, на сторонах лежит обязанность обосновывать особую 
сложность дела и (или) необходимость использования специальных знаний в 
сфере экономики, финансов и управления. Таким образом, удовлетворение 
данного ходатайства зависит от личного усмотрения судьи. Однако на 
законодательном уровне в настоящее время не установлено ни определения 
понятия дела особой сложности, ни критериев отнесения дела к данной 
категории.  

Важно отметить, что суд вправе отказать в рассмотрении дела с 
участием арбитражных заседателей. Так, суд отказал в ходатайстве, 
посчитав, что противоречивость выводов судов в решении и приговоре по 
уголовному делу сами по себе не говорят о сложности процесса. Кроме того, 
заявление о пересмотре решения как раз позволит устранить данные 
противоречии1 (постановление АС Дальневосточного округа от 20.11.2018 
№ Ф03-4812/2018 по делу № А51-27883/2012). В другом деле суд также 
посчитал, что не возникает необходимость привлекать арбитражных 
заседателей, поскольку дело не относится к сложным (постановления АС 
Западно-Сибирского округа от 11.12.2018 № Ф04-6298/2017 по делу № А45-
16350/2017, от 05.02.2018 № Ф07-14799/2017 по делу № А56-30375/2017).  

Именно поэтому для решения данной правовой проблемы необходимо 
дать определение особой сложности дел, под которым следует понимать 
судебное разбирательство, в котором присутствует многоэпизодность дела, 
то есть более трех связанных между собой требований, наличие нескольких 
апелляционных жалоб на судебный акт, многочисленные ходатайства, а 
также отсутствует сложившаяся правоприменительная практика в 
арбитражных судах субъектов Российской Федерации.  

В завершении следует отметить, что важным аспектом в 
совершенствовании института арбитражных заседателей является 
повышение правой культуры населения Российской Федерации, что позволит 
привлекать большее количество лиц к участию в рассмотрении дел 
арбитражными судами.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что несмотря на обозначенные проблемы, институт арбитражных 

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20 ноября 2018 

года по делу № А51-27883/2012 [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/ 
arbitral/doc/R9X3blS0WuO/ 
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заседателей в значительной мере способствует формированию и укреплению 
гражданского общества. Именно поэтому в настоящее время в правовом 
регулировании института арбитражных заседателей имеются большое 
количество пробелов, что приводит к необходимости совершенствования 
данного института путем внесения изменений в законодательные акты, 
содержащие положения о них с целью недопущения еще большего отрыва 
суда от общества. 
 
 

Киут Марика Темуровна, 
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России  
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Особенности залога имущественных прав 

 
Изначально необходимо отметить, какие виды имущественных прав в 

соответствии с гражданским законодательством могут составлять предмет 
залога: 

Во-первых, обязательственные имущественные права. Данные права 
(права требования) вытекают из обязательств, что следует из пункта 1 статьи 
358.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1.  

Во-вторых, корпоративные права. Допускается залог прав акционера и 
участника ООО. Корпоративные права являются особенными, так как 
связаны с членством в юридическим лице (в определенных организационно-
правовых формах). 

В-третьих, исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности.  

В-четвертых, права на бездокументарные ценные бумаги2.  
На сегодняшний день в доктрине особое внимание уделяется залогу 

корпоративных прав. Мухамадеева Р.А. в своей научной статье отмечает, что 
для достижения сбалансированности интересов сторон с учетом особой 
природы корпоративных отношений стоит законодательно определить 
ограничение перехода прав на управление юридическим лицом к 
залогодержателю. Однако для исключения злоупотреблением прав 
залогодателем, как одно из условий, необходимо закрепить законодательно 
за залогодержателем возможность контролировать совершение 
экстраординарных сделок для исключения сокращения активов и ухудшения 

                                                 
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) // «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. 
2 Особенности залога имущественных прав // СПС КонсультантПлюс. 2021. 



201 
 

финансово-экономического положения юридического лица, предусмотрев 
условия согласования с залогодержателем данной категории сделок1. 

Также интересной работой в области залога корпоративных прав 
представляется статья Л.Ю. Василевской2.  

Что касается обязательственных прав, то их залог обладает 
нижеследующими особенностями.  

Так при залоге обязательственных прав в договор залога вписываются 
дополнительные существенные условия. Обязательство должно быть 
действительным и подробно описано в договоре залога с указанием 
источника обязательства, например, договор займа, кредита и т.п. Чаще всего 
обязательство возникают из гражданско-правовых договоров. Также важной 
особенностью является то, что при залоге обязательственных прав 
законодателем устанавливаются различные последствия исполнения 
должником заложенного права. Отметим, что залог обязательственного права 
никак не должен сказываться на должнике, ухудшать его положение. 
Последнее противоречило бы не только основам и принципам гражданского 
права, но и идеям правового государства, которым является Российская 
Федерация в силе своей Конституции3. Ведь в правовом государстве права и 
свободы человека и гражданина являются наивысшей ценностью. Они 
должны не просто номинально провозглашаться и признаваться, а должны 
реально гарантироваться со стороны государства. 

Последняя особенность залога права требования заключается в том, что 
в отношении заложенных прав предусмотрен особый порядок их реализации. 
Отметим, что такая реализация может проводиться как в судебном, так и во 
внесудебном порядке, такое право может быть реализовано на торгах.  

Обращаем внимание, что по общему правилу, получать согласия 
должника на залог права требования не нужно, что следует из пункта 1 
статьи 358.2 ГК РФ. Однако, в двух случаях получение такого согласия 
должника все же необходимо. Первая ситуация связана с тем, что кредитор и 
должник предусмотрели в нормах закона обязательное получение согласия 
должника на залог права требования. Во-вторых, при обращении взыскания 
на заложенное право и его реализации к приобретателю права должны 
перейти связанные с этим правом обязанности.4 

При залоге права требования может встать закономерный вопрос – 
кому должник должен исполнять обязательство – должнику или 
залогодержателю? По общему правилу, порядок погашения долга при его 
залоге не меняется и должник должен исполнить обязательство перед 

                                                 
1 Мухамадеева Р.А. Залог прав участников юридического лица: особенности 

осуществления корпоративных прав залогодержателем // Гражданское право. 2019. № 3. 
С. 36 - 38. 

2 Василевская Л.Ю. Залог прав участников юридических лиц: проблемы и 
противоречия // Гражданское право. 2018. № 1. С. 3 - 6. 

3 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

4 Особенности залога имущественных прав // СПС КонсультантПлюс. 2021. 
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кредитором, а не перед залогодержателем. Однако, на практике не редко 
бывают случаи, когда стороны достигают соглашение, чтобы должник 
осуществлял исполнение непосредственно залогодержателю. Однако, если 
должника не уведомили о факте залога и о данной договоренности, то он 
правомерно может продолжать исполнение в пользу своего 
непосредственного кредитора. Данное не будет являться нарушением 
обязательства с его стороны.  

Последствия исполнения должником обязательства, из которого 
вытекает заложенное право, различаются в зависимости от того, что и кому 
он передает. 

Если должник выплатил денежные средства залогодержателю, то по 
общему правилу они засчитываются в погашение обязательства, 
обеспеченного залогом права, что регламентировано положениями пункта 2 
статьи 358.6 ГК РФ1. 

Если должник перечислил денежные средства вам (залогодателю), по 
общему правилу залогодержатель может потребовать, чтобы вы уплатили 
полученную сумму в счет исполнения обязательства, обеспеченного залогом, 
что следует из нормы пункта 2 статьи 358.6 ГК РФ. Однако необходимо 
учитывать, что право залога на эти денежные средства у залогодержателя не 
возникает, что закреплено в пункте 4 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 
(2016)).2 

В рамках данной статьи я произвела совокупный и системный анализ 
норм действующего российского гражданского законодательства, научной и 
учебной литературы в целях выявления особенностей залога имущественных 
прав. Сделан вывод, что на доктринальном уровне данному вопросу 
уделяется повышенное внимание, так как залог указанных прав обладает 
рядом специфических черт и особенностей, которые необходимо учитывать 
на практике, вступая в залоговые правоотношения. 

Особой спецификой обладает залог корпоративных прав, так как 
данные права возникают в связи с членством в юридическом лице. Однако, 
мы видим, что законодатель существенно ограничил круг корпоративных 
прав, которые могут составить предмет залога. Данное делается в 
поддержание стабильности в деятельности юридических лиц, как субъекта 
гражданских правоотношений.  

Также особое внимание автор уделил особенностям залога прав 
требования. Сделан вывод, что при залоге права требования ни коем образом 
не должно ухудшаться положения должника, не должны ограничиваться его 
права и свободы. Также сделан вывод, что, по общему правилу, согласие 
должника на залог права требования к нему не требуется. Но, как известно, 
из любого практически правила есть свои исключения. 

                                                 
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (ред. от 08.12.2020) // «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. 
2 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016)» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016) // «Бюллетень Верховного Суда РФ», 
№ 11, ноябрь, 2017 (окончание). 
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Правовая природа договора коммерческой концессии 

 
Договор коммерческой концессии является немаловажной формой 

расширения бизнеса, поскольку какая-либо крупная компания в лице 
правообладателя получает возможность расширить свою деятельность в 
различных городах и государствах, стать популярнее, а для начинающего 
предпринимателя есть возможность воплотить в жизнь уже готовый проект. 
Правовое регулирование этой сделки осуществляется главой 54 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Популярные зарубежные компании часто пользуются возможностью 
распространения своего товарного знака, секрета производства и т.д. 
Например, к таким относятся кафе (KFC), автомагазины (Volkswagen) и 
многие другие сферы оказания услуг, набирающие популярность в России в 
настоящее время. Поэтому немаловажным вопросом в изучении правовой 
природы данного договора является то, каким законодательством следует 
руководствоваться при заключении договора коммерческой концессии с 
иностранным элементом. 

В соответствии с ч. 6 ст. 211 ГК РФ есть два варианта по 
использованию нормативной базы. А именно, по месту расположения 
пользователя и по месту жительства или основного места деятельности 
правообладателя. По общему правилу применяется первый вариант, при 
использовании второго необходимо соблюдение условия – если разрешение 
использования исключительных прав осуществляется одновременно на 
территории нескольких государств. 

Следовательно, проведение сравнительного анализа договора 
коммерческой концессии в российском праве и законодательстве других 
стран является важным и актуальным вопросом, поскольку в каждом 
государстве есть свои особенности данного договора. Более того, 
встречаются даже различные названия такой сделки, в частности, в 
большинстве случаев договор коммерческой концессии именуется 
«франчайзингом». 
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В Гражданском кодексе Республики Беларусь правовое регулирование 
такой сделки закреплено в главе 531. Здесь мы сразу видим отличие в 
наименовании – это договор комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга). И не зря, так как в соответствии со ст. 910.1 ГК РБ такой 
договор подлежит государственной регистрации, в то время как в Российской 
Федерации регистрируется только право использования исключительных 
прав (ч. 2 ст. 1028 ГК РФ)2. Существенным отличием также является то, что в 
ст. 910 ГК РБ предусматривается возможность передачи правообладателем 
права на использование своего фирменного наименования, из этого же 
вытекают новые правила, касающиеся сохранения фирменного наименования 
в случае его изменения правообладателем. По законодательству России 
фирменное наименование передавать в использование по договору 
коммерческой концессии запрещено. 

В Республике Казахстан данному виду договора посвящен отдельный 
закон3. Наименование сделки идентично с Республикой Беларусь - договор 
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга). 
Примечательно, что одна сделка очень тщательно регламентируется законом, 
по всей видимости, во избежание проблем в правоприменении.  

В Законе даны основные понятия франчайзинга, лицензионного 
комплекса и т. д., также предусмотрена государственная поддержка 
франчайзинговых отношений. В российском же гражданском 
законодательстве не дается понятия «коммерческой концессии», что, как мы 
считаем, не позволяет до конца понимать суть этого явления. 

Обращаясь непосредственно к правовой природе данного договора в 
Республике Казахстан, следует отметить, что он очень близок именно к 
лицензионным договорам, так как его участниками являются комплексный 
лицензиар и комплексный лицензиат. Помимо этого, ст. 12 предусмотрена 
возможность участия третьих лиц, таких как лицензионный брокер 
(посредник), страховые организации и др. Также в ст. 20 регламентированы 
различные виды комплексной предпринимательской лицензии, например, 
конверсионная, множественная, производственная и многие другие. 
Примечательно, что в законе нет указания на обязательную государственную 
регистрацию договора или права на использование исключительных прав, 
также не усматривается положений, касающихся порядка прекращения 
договора. 

То есть, здесь мы можем проследить в каких положениях отличаются 
положения законодательства различных государств в части регулирования 
                                                 

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь: Федеральный закон № 218-3 от 7 
декабря 1998 г. // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 7-9. 
Ст. 101. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410 

3 Закон Республики Казахстан от 24.06.2002 № 330-II ЗРК «О комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинге)». 
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договора коммерческой концессии. В то время, как в Российской Федерации 
этот договор является отдельным институтом гражданского права, то в 
Республике Казахстан это, можно сказать, своеобразный лицензионный 
договор. Помимо этого, следует отметить, что в вышеуказанных 
государствах сделка также именуется договором франчайзинга. В 
российском же законодательстве применяется только одно наименование 
«договор коммерческой концессии».  

Следовательно, в некоторых странах СНГ название и понятие договора 
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) вступает в 
противоречие с российским договором коммерческой концессии, из чего и 
вытекают различия в его содержании. Это вовсе не говорит о том, что 
нормативная база данного договора должна быть идентичной во всех 
государствах. Это скорее наталкивает на то, насколько сильно может 
измениться положение предпринимателя, который принял решение о 
заключении соответствующего договора, если при этом будет использоваться 
закон правообладателя. 

Если проводить анализ института коммерческой концессии в России, 
следует обратить внимание и на противоречивую судебную практику, об 
этом также нередко упоминается в научной литературе1. Прежде всего, это 
касается вопроса в наименовании данного договора. При вынесении решений 
суды в равном значении используют понятия «договора коммерческой 
концессии» и «договора франчайзинга»2 3 4, несмотря на то, что последнее 
наименование законодателем даже не предусмотрено. 

Вероятно, это связано с тем, что правоприменители используют общую 
лексику, поскольку именно образец договора франчайзинга в других 
государствах послужил созданию в России соответствующего правового 
института. Об этом также упоминает Джинджолия К. К. в своих научных 
трудах5. 

В научной литературе также есть разногласия в понимании 
наименования договора. Например, Евдокимова В. Н. считает понятия 
«коммерческая концессия» и «франчайзинг» синонимами6, а другие авторы, 
наоборот высказывают мнение о том, что это совершенно разные понятия. В 
                                                 

1 Багдасарян А. Ф. Гражданско-правовые проблемы заключения договора 
коммерческой концессии (франчайзинга): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. с. 256. 

2 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 09.04.2019 по 
делу № 33-4038/2019. 

3 Решение Арбитражного суда Новгородской области от 9 октября 2020 г. по делу 
№ А44-4069/2020. 

4 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 2 октября 2020 г. по делу 
№ А32-25458/2020. 

5 Джинджолия Кама Климентьевна О правовой природе коммерческой концессии и 
ее понятии в российском праве // Юридическая наука. 2020. №7. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravovoy-prirode-kommercheskoy-kontsessii-i-ee-ponyatii-v-
rossiyskom-prave (дата обращения: 11.03.2021). 

6 Евдокимова В. Н. Передача технологии: правовое регулирование и 
правоприменительная практика в РФ. М., 2001, с. 167. 
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то же время стоит понимать, что само наименование не влияет на правовую 
природу договора, в целом она схожа с другими государствами за 
исключением отдельных положений. 

В целом соотношение данных понятий вызывает большой интерес. 
Понятие «франчайзинг» в законодательстве различных стран понимается по-
своему, его также можно найти в научной литературе и словарях. Видится, 
что правовая природа «франчайзинга» все же сильно схожа с «коммерческой 
концессией». Это дает основание рассуждать об этих понятиях, как о 
синонимах.  

Таким образом, сравнительно-правовой анализ законодательства 
некоторых стран СНГ и Российской Федерации показал, что по своей 
правовой природе договор коммерческой концессии схож с аналогичными 
видами обязательств других стран, за исключением отдельных положений.  

Это наталкивает на мысль о том, что использование термина 
«франчайзинг» вполне допустимо наравне с основным наименованием 
договора в российском законодательстве.  

Исходя из вышесказанного, рекомендуем изложить главу 54 
Гражданского кодекса Российской Федерации и соответствующие нормы в 
следующей редакции «Глава 54. Коммерческая концессия (франчайзинг)». 
Это приведет судебную практику к единообразию, а также внесет ясность в 
понимании этого правового явления, как для предпринимателей, так и для 
ученых. Помимо вышеуказанного, рекомендуем закрепить законодательно 
определение «коммерческой концессии» как правового явления.  
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Актуальные проблемы финансирования органов внутренних дел 
 

На современном этапе развития финансовой и бюджетной системы 
Российской Федерации одним из актуальных вопросов является финансовое 
обеспечение бюджетных учреждений, в том числе учреждений 
правоохранительных органов.  

Успешная деятельность правоохранительных органов не может 
осуществляться без эффективного кадрового, материального и финансового 
обеспечения.  
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Финансирование органов внутренних дел должно быть направлено на 
повышение эффективности деятельности сотрудников подразделений 
органов внутренних дел, которое связано не только с обеспечением 
бюджетными средствами их правоохранительной деятельности, но и с 
обеспечением достойной социальной жизни сотрудников ОВД. 

Система финансирования органов внутренних дел в России выстроена 
на основе экономического положения государства и бюджетных 
возможностей.  

На современном этапе развития России деятельность органов 
внутренних дел финансируется в рамках бюджетной политики и 
осуществляется из средств бюджетов разных уровней.  

Основными нормативно-правовыми документами, регулирующими 
бюджетные отношения органов внутренних дел, относятся: Бюджетный 
Кодекс РФ, федеральное законодательство о федеральном бюджете, законы о 
бюджетах субъектов РФ. 

Следует отметить, что проблемы в исследуемой сфере во многом 
связаны с отсутствием в современном законодательстве России нормативных 
актов, регламентирующие правовой режим финансового обеспечения 
органов внутренних дел.  

Деятельность органов внутренних дел также финансируется за счет 
внебюджетных средств, к которым относятся: безвозмездные взносы граждан 
и юридических лиц, кредиты коммерческих банков, доходы от оказания 
разрешенных платных услуг. В общей структуре финансирования органов 
внутренних дел, финансовые средства, получаемые из бюджетов различных 
уровней, составляют 85%. 

Финансовые ресурсы, выделяемые из средств бюджетов разных 
уровней, используются органами внутренних дел на реализацию 
мероприятий по обеспечению национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, которая направлена на защиту интересов 
граждан РФ.  

В последнее время были проведены реформы в силовой сфере, так в 
2016 году была создана Росгвардия, как новый орган исполнительной власти 
в структуре правоохранительной деятельности России.  

В результате создания Росгвардии, бюджетные ассигнования, 
выделяемые из федерального бюджета, были перераспределены, так, исходя 
их федерального бюджета РФ, уменьшилось финансирование МВД по 
разделу «органы внутренних дел» с 683 млрд. руб. в 2016г. до 625 млрд. руб. 
в 2019-м1.  

 

                                                 
1 Официальный сайт МВД России: http://mvd.ru 
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Рисунок 1 – Бюджетные ассигнования по разделу «органы внутренних дел»  
с 2016-2019 гг.1 

 
Таким образом, бюджетное финансирование органов внутренних дел 

сокращается, возникает проблема недостаточного бюджетного 
финансирования, поэтому поиск новых источников финансового 
обеспечения органов внутренних дел за счет внебюджетных средств, 
приобретает большую актуальность, особенно за счет оказания платных 
услуг.  

Недостаточное финансовое обеспечение является одним из факторов, 
затрудняющих выполнение функций, возложенных на органы внутренних 
дел. Во многих подразделениях органов внутренних дел встает проблема 
сокращения штата сотрудников, при этом объем выполняемых сотрудниками 
обязанностей увеличивается.  

Таким образом, следующей проблемой финансового обеспечения 
органов внутренних дел, становится нерациональное распределение 
финансовых ресурсов. В настоящее время около 90% расходов бюджетных 
средств, выделяемых из бюджетов разных уровней органам внутренних дел, 
составляют расходы на содержание подразделений органов внутренних дел2. 

Так, в структуре расходов большую часть составляют: расходы на 
заработную плату, пенсионные отчисления, социальное содержание 
сотрудников ОВД. 

Необходимо отметить, что увеличение расходов на содержание органов 
внутренних дел должно быть обеспечено по тем направлениям, которые 
могут улучшить результативность деятельности органов внутренних дел. 

К примеру, во многих подразделениях органов внутренних дел в штате 
сотрудников ОВД числится большое количество сотрудников, отвечающих 
за составление расписаний учебных занятий, проводимых в подразделении, с 
целью эффективности правоохранительной деятельности. Для того, чтобы 
оптимизировать расходы в смете бюджетного финансирования, 
целесообразно организовать группу программистов, которые бы отвечали не 
только за расписание учебных занятий, но и обеспечивали планомерную 
организацию программного обеспечения в подразделении и 
документооборота.  
                                                 

1 Официальный сайт МВД России: http://mvd.ru 
2 Гармашова А.С. Формирование и финансовое обеспечение государственного 

задания. 2015. – №11. С. 2. 
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Из средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации сотрудники органов внутренних дел получают не только оклады, 
но выплаты стимулирующего характера (доплаты и компенсации, связанные 
с особыми условиями службы), обеспечивающие заинтересованность 
сотрудников в качественном исполнении служебных обязанностей.  

Несмотря на то, что у многих сотрудников достаточно высокая 
заработная плата, доплаты и компенсации распределяются неравномерно, и 
основываются на оценке деятельности сотрудников ОВД за определенный 
промежуток времени, при этом оценка носит достаточно субъективный 
характер.  

Существует необходимость в пересмотре штатных расписаний, в 
которых есть дублирующие и заменяющие должности, снижающие 
эффективность деятельности органов внутренних дел. Благодаря 
оптимизации расходов, финансовые ресурсы можно направить на 
техническое и материальное оснащение подразделений органов внутренних дел.  

Кроме того, серьезные проблемы возникают в организации 
финансового контроля за использованием бюджетных средств в системе 
органов внутренних дел. 

В ходе проведения финансового контроля, нередко выявляются 
нарушения финансовой отчетности учреждений органов внутренних дел. 
Возникает проблема привлечения виновных лиц, ответственных за 
составление и формирование бюджетных смет, по причине несовершенства 
законодательной базы в области обеспечения эффективного финансового 
контроля. При этом, характер использования бюджетных ресурсов во многом 
определяется благодаря обоснованным расходам, включенным в бюджетную 
смету. 

Для устранения проблем, связанных с недостаточной 
неэффективностью финансового контроля за деятельностью органов 
внутренних дел, необходимо: 

- усовершенствовать законодательную базу в области осуществления 
финансового контроля за использованием бюджетных средств; 

- четко регламентировать функции структур, которые наделены 
полномочиями по осуществлению контроля; 

- совершенствовать методы предупредительно-профилактических 
мероприятий, как важнейшей и наиболее эффективной формы финансового 
контроля. 

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что недостаточное 
бюджетное и внебюджетное финансирование, а также нерациональное 
распределение расходов сегодня остаются существенными факторами, 
снижающими эффективность деятельности органов внутренних дел. Для 
устранения этого негативного эффекта необходимо обеспечить максимально 
возможное финансирование потребностей органов внутренних дел, а также 
устранить пробелы в государственном финансовом контроле на 
законодательном уровне.  
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Проблемы конкуренции на фармацевтическом рынке и пути их решения 
 

Пандемия Covid-19 негативно отразилась на многих отраслях малого и 
среднего бизнеса. Так, например, по данным РБК в 2020 году больше всего 
пострадала ресторанная отрасль, отрасли красоты и производства. Наименее 
пострадавшие сферы бизнеса в результате принятия 
ограничительных/запретительных мер, - IT-индустрия, 
телекоммуникационная отрасль и, конечно, медицина и фармацевтика. 1  

За 9 месяцев 2020 года оборот коммерческого фармацевтического 
рынка составил 819,7 миллиардов рублей, что почти на 11% больше, чем в 
прошлом году. Положительное влияние на рынок оказали ажиотажный спрос 
на лекарства, рекомендованные как для лечения, так и для профилактики 
вируса, а также увеличение цен. По данным DSM Group, рост 
фармацевтического рынка прогнозируется и в 2021 году, но уже на 5%.2 
Сложившаяся ситуация на лекарственном рынке привела к значительному 
росту конкуренции среди коммерческих фармацевтических компаний.  

Конкуренция в современных рыночных условиях как регулятор 
отношений между хозяйствующими субъектами преследует цель 
сбалансировать и уравновесить спрос и предложение, тем самым стимулируя 
хозяйствующие субъекты производить то, что нужно потребителям и по тем 
ценам, которые наиболее приемлемы. Следовательно, конкуренция в 
рыночной экономике необходима и обязательна. Однако речь идет о 
добросовестной конкуренции, которая не нарушает права и законные 
интересы других производителей и не вводит в заблуждение потребителей.  

Современное российское государство ведет активную борьбу с 
недобросовестной конкуренцией на протяжении длительного времени. 

 Правовую основу в исследуемой сфере составляют нормы 
Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции». В данном Законе 
под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия 
                                                 

1Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли // rbk.ru: 
официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.rbc.ru/business/18/05/2020/5ec0e48b9a79476c0568bd13?utm_source=yxnews&ut
m_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

2Фармацевтический рынок продолжит выигрывать от коронавируса и в 2021 году // 
finam.ru: официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.finam.ru/analysis/marketnews/farmacevticheskiiy-rynok-prodolzhit-vyigryvat-ot-
koronavirusa-i-v-2021-godu-20201109-19450/ 
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хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ 
при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащие 
законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости, и причинили или могут 
причинить убытки/нанесли или могут нанести вред другим хозяйствующим 
субъектам – конкурентам. К видам недобросовестной конкуренции 
относятся: распространение ложных, неточных или искаженных сведений о 
конкуренте; введение в заблуждение в отношении характера, способа, места 
производства, свойств, качества, производителя товаров; некорректное 
сравнение производимых товаров с товарами, производимыми конкурентом, 
введение в оборот товара, если при этом незаконно используются результаты 
интеллектуальной деятельности и другие средства индивидуализации; 
незаконное получение, использование, разглашение информации, 
составляющую охраняемую законом тайну. 

Различные виды правонарушений при продаже лекарственных 
препаратов, их производстве также подпадают под признаки 
недобросовестной конкуренции. Но, в тоже время, акты недобросовестной 
конкуренции на фармацевтическом рынке имеют некоторые особенности. 

В частности, заместитель начальника Управления контроля рекламы и 
недобросовестной конкуренции ФАС РФ Яна Склярова назвала в своем 
докладе три самых распространенных формы недобросовестной конкуренции 
на фармацевтическом рынке: введение в заблуждение, дискредитация и 
смешение. «Введение в заблуждение – это попытка доказать, что твой товар 
лучше, дискредитация – сообщение о том, что твой конкурент хуже: либо его 
товар плох, либо он разоряется. Это популярный способ потеснить 
конкурента», – сообщила Яна Склярова.1 

Формирование картельных сообществ также можно отнести к 
особенностям нарушения конкурентных правил на рынке фармацевтики. 
Заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России 
Дмитрий Артюшенко сообщил о том, что 16% выявленных и установленных 
картельных сообществ относятся именно к фармсектору. Картели реализуют 
незаконную деятельность на территории 83 регионов. Формальные и 
фактические признаки картельных сговоров выявлены при проведении 
открытых электронных аукционов более чем в 11 000 случаев! 
Антиконкурентные соглашения охватывают большую часть фармсектора и 
распространяются практически на все фармацевтические группы 
лекарственных препаратов, а также почти на все виды изделий медицинского 
назначения. Члены подобных сговоров – десятки компаний-производителей, 
официальные дистрибьюторы.  

Конкуренцию на фармацевтическом рынке нельзя воспринимать 
одинаково с конкуренцией, например, в индустрии красоты или в 

                                                 
1 Нарушения на фармацевтическом рынке могут проявляться различными 

способами // fas.gov.ru: официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: 
https://fas.gov.ru/news/27251. 
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строительной сфере. Рынок лекарственных средств имеет своей целью не 
только получение экономических выгод как со стороны покупателя – купить 
лекарство по приемлемой цене, так и со стороны продавца – получить 
прибыли от продажи лекарственных товаров, но и социальную цель. От 
уровня развития конкурентной среды на этом рынке в значительной степени 
зависит эффективность лекарственной помощи населению, поэтому 
использование недобросовестной конкуренции может привести к 
увеличению смертности, сокращению рождаемости, снижению численности 
населения. Так, например, используя метод введения в заблуждение, 
фармацевтическая организация может пообещать потребителю, что если он 
приобретет у него препарат А., он сможет излечиться от вируса в домашних 
условиях, избежав при этом очередей в больницах и дорогостоящие анализы. 
Потребитель приобретает препарат А. и верит в его чудо действие, однако 
когда препарат не приносит желаемых результатов, и потребитель 
обращается к врачу, становится слишком поздно лечить вирус, потребитель 
умирает. Здесь налицо случай снижения численности населения как 
последствие применения методов недобросовестной конкуренции. 

Анализируя вышесказанное, мы предлагаем усилить ответственность за 
использование недобросовестной конкуренцией в фармацевтической сфере в 
России. Так, например, согласно примечанию к ст. 14.32 КоАП РФ, лицо, 
добровольно заявившее в антимонопольный орган о заключении им 
недопустимого антимонопольным законодательством соглашения либо об 
осуществлении недопустимым этим законодательством действий, 
освобождается от административной ответственности при наличии 
определенных условий: на момент обращения антимонопольный орган не 
знал о совершенном правонарушении, обращающееся лицо отказалось от 
участия в неправомерном соглашении, предоставленные им сведения 
достаточны для установления события правонарушения. Предлагаем, 
исключить из Кодекса данное примечание, так как, по нашему мнению, 
данная программа смягчения наказания недопустима при совершении 
правонарушений в фармсекторе, поскольку оказывает негативное влияние не 
только на состояние экономики в целом, но отражается на здоровье и 
качестве жизни человека и населения в целом.  
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В настоящее время правительство Российской Федерации, юристы – 
практики и теоретики, сотрудники правоохранительных органов направляют 
все свои усилия на то, чтобы создать в нашей стране правовое государство, 
где каждый человек имел бы равные права и обязанности перед законом, а 
правоохранительная система существовала бы только для того, чтобы 
оберегать граждан от различных угроз. 

В России наиболее уязвимой категорией граждан являются дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Защита их прав – самая актуальная 
проблема для юристов, стремящихся усовершенствовать действующее 
законодательство.  

Права несовершеннолетних определены Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации (далее – 
СК РФ), Жилищным кодексом Российской Федерации. Для повышения 
социальной защищенности данной категории граждан разработан 
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
(далее - Закон № 48-ФЗ), в ст. 26 которого предусмотрена ответственность за 
вред, причиненный по вине опекунов и попечителей. 

Однако, по-прежнему несовершеннолетние находятся в зоне 
повышенного риска. Так, в 2013 году потерпевшими от преступлений по 
уголовным делам, находившимся в производстве Следственного комитета 
Российской Федерации, признано 205 детей, оставшихся без попечения 
родителей. Растет количество зарегистрированных преступлений, 
совершенных усыновителями, попечителями, опекунами и членами их семей. 
Только за прошедший год в стране расследовалось 61 уголовное дело по 169 
эпизодам преступлений, связанных с усыновлением детей (утверждает 
Российская Газета в федеральном выпуске № 270(6246))1. 

Проблема злоупотребления правами при исполнении обязанностей 
опекунов и попечителей в отношении несовершеннолетних актуальна по сей 
день, но содержит в себе трудности для исследователей потому, что эта тема 
высоко латентна (ведь дети свои права практически не в состоянии не только 
защитить, но и озвучить). 

                                                 
1 В семье страшнее, чем на улице. [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Российской газеты. URL: https://rg.ru/2013/11/28/sledstvie-site.html. Дата обращения 
17.03.2021г. 



214 
 

Исследователи, изучая вопросы защиты прав несовершеннолетних, 
уделяют внимание в основном теоретическим аспектам проблемы, например, 
понятию, основаниям, а также способам возмещения причиненного им 
вреда1.  

Настоящее исследование посвящено, прежде всего, постановке 
проблемы злоупотребления правами названных лиц и попытке осмысления 
возможностей ее решения. 

Поскольку открытым остается вопрос о понятии злоупотребления 
правами при исполнении обязанностей опекунов и попечителей, постольку 
следует обратиться к работам, изучавшим это понятие. 

Так, В.П. Грибанов в результате проведенного исследования пределов 
осуществления гражданских прав пришел к выводу, что злоупотребление 
правом представляет собой некую форму (способ) его реализации 
(осуществление субъективного права)2. С ним солидарны В.П. Камышанский 
и Н.Ю. Ветер, добавив, что злоупотребление правом является выходом за 
установленные законом пределы3. 

В соответствии с определением Верховного суда Российской 
Федерации от 3 февраля 2015 г. злоупотреблением правами является 
осуществление субъективного права в отношении несовершеннолетних 
граждан, в противоречии с его назначением, имеет место в случае, когда 
опекун или попечитель поступает вопреки правовой норме, 
предоставляющей ему соответствующее право; не соотносит свое поведение 
с интересами общества и государства, а также с интересами самого ребенка4. 

Таким образом, злоупотребить правом значит выйти за его пределы. 
В соответствии с СК РФ (ст.148.1), а также Закона № 48-ФЗ (ст. 15) к 

правам и обязанностям опекунов и попечителей отнесены: 
- забота о содержании подопечных; 
- обеспечение ухода за ними и лечения; 
- забота о воспитании и обучении; 
- забота о физическом и психическом развитии; 
- представление и защита прав и интересов ребенка. 
Соответственно, злоупотребить правами подопечных означает 

причинить им намеренный либо ненамеренный вред. Например, потратить 
денежные средства, предназначенные подопечному, не на приобретение 
необходимых ему лекарств, продуктов питания и т.д., а в своих интересах; 

                                                 
1 См., наприм.: Беспалов Ю. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

ребенка // Российская юстиция. - М.: Юрид. лит. 1998. № 10. С. 24-26; Бакунин С.Н. 
Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью несовершеннолетнего: социальные и 
правовые аспекты // Цивилист. 2007. № 2. С 65-67. 

2 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 40-64. 
3 Камышанский В.П. и Ветер Н.Ю «Злоупотребление правом: понятие, признаки, 

общая характеристика», Научный  журнал КубГАУ, №112(08), 2015год 
4 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 

февраля 2015 г. Дело N 32-КГ14-17 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные 
акты РФ. URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/vEtfYeEYg9Zd/. Дата обращения 17.03.2021г. 
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совершить сделку с имуществом подопечного не в его интересах, а в своих 
собственных и т.п. 

К сожалению не всегда опекунами и попечителями становятся люди, 
которые действительно хотят заботиться о самых социально уязвимых в 
нашем государстве детях. В Российской Федерации зачастую заботу о детях-
сиротах берут на себя те люди, которые не отличаются высокими 
нравственными качествами и по этой причине стремятся к личному 
обогащению за счет таких детей.  

Вместе с тем, если опекун или попечитель недобросовестно относится 
к исполнению своих обязанностей, орган опеки и попечительства 
принуждает его возместить причиненные подопечному убытки, однако это 
происходит лишь в случае, когда об этом становится известно. 

Если опекун или попечитель нарушает права своего подопечного, в том 
числе самовольно и в своих интересах распоряжается его имуществом, а 
также финансовыми средствами, выделяемыми на ребенка государством, 
оставляет ребенка одного без присмотра, не заботится о нем, закон 
предусматривает отстранение такого опекуна или попечителя от исполнения 
своих обязанностей в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 29 Закона № 48-ФЗ.  

Закрепленный в п. 3 ст. 39 ГК РФ и ч. 5 ст. 29 Закона № 48-ФЗ 
перечень оснований отстранения опекуна и попечителя от исполнения своих 
обязанностей является закрытым. Однако, данный перечень нуждается в 
расширении. Так, можно было бы включить такое основание отстранения 
опекуна или попечителя, как выявление факта предоставления ими 
подложных документов или сокрытия подлежащей сообщению информации 
при оформлении опеки (попечительства) (например, сокрытие факта 
состояния в браке с лицом одного пола, предоставление подложного 
документа о прохождении подготовки в соответствии с п. 6 ст. 127 СК РФ). 

Отстранение опекуна или попечителя от исполнения своих 
обязанностей является принудительной мерой. Решение об отстранении 
принимается с учетом интересов подопечного и от желания опекуна, 
попечителя не зависит. Отстранение производится за виновные действия 
опекуна или попечителя и поэтому не может носить временный характер, как 
при освобождении. Отстранение в отличие от освобождения влечет за собой 
ряд неблагоприятных последствий. Если опекун (попечитель) ребенка 
отстраняется от исполнения лежащих на нем обязанностей, то в дальнейшем он 
не может быть усыновителем, опекуном и попечителем (ст. 127, 146 СК РФ).  

Однако, только лишь правовыми средствами невозможно решить 
данную проблему. Причина этого заключается в том, что по своей сути 
данный институт с точки зрения права не в состоянии полностью обеспечить 
охрану прав несовершеннолетних, потому что даже при наличии правовых 
барьеров к обязанностям опекунов и попечителей приступают лица, которые 
злоупотребляют в дальнейшем своими правами. Соответственно, разрешить 
данную проблему можно было бы с помощью неправовых средств, таких как 
правовое просвещение, правовое информирование, которые можно было бы 
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осуществлять с помощью неравнодушных представителей гражданского 
общества, в том числе средств массовой информации, образовательного 
сообщества (преподавателей, учителей, студентов), сотрудников органов 
внутренних дел, занимающихся профилактикой правонарушений. Это можно 
осуществить с помощью проведения как массовых, так и групповых и 
индивидуальных мероприятий. 
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Иностранные банки в Российской Федерации:  
проблемы и особенности регулирования 

 
Иностранные банки, по сути, являются важным посредником 

круговорота денежных потоков между финансовыми рынками государств, 
обеспечивающим как деятельность субъектов экономики, так и собственное 
развитие. Согласно статистическим данным Центрального Банка России 
(далее ЦБ РФ), начиная с 2014 года, в российском банковском секторе 
прослеживается тенденция снижения численности «инобанков» на 
территории страны. Так, например, в апреле 2014 года в связи с началом 
конфликта между Российской Федерацией и Республикой Украиной 
Бинбанку был продан Москомприватбанк, осуществлявший свою 
деятельность на территории РФ почти 20 лет. В ноябре 2019 года Данске 
банк, осуществлявший свою деятельность в стране более 13 лет, был 
ликвидирован в связи с усилением акцента Дании на рынок Северной 
Европы после принудительного закрытия одной из своих «дочек» в Эстонии. 
Кроме этого, с 2014 года банковский рынок в России покинули такие 
крупные «инобанки» как: АйСиАйСиАй Банк, Морган Стэнли Банк, 
Юниаструм Банк, Гаранти Банк- Москва. 

Статус иностранного банка законодатель закрепил в статье 1 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 1(далее – ФЗ 
№ 395-1). Так, согласно положениям данной статьи, статус такого банка 
определяется и регулируется не российским законодательством, 
иностранным. В связи с непопаданием под юрисдикцию российского права 
                                                 

1 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 
(в ред. от 30.12.2020). Собрание законодательства РФ. №6.1996. Ст. 492. 
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таких субъектов банковского сектора, Президент РФ подписал в марте 2013 
года Федеральный закон № 29 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», который устанавливал запрет на открытие в РФ 
филиалов «инобанков».1 То есть, законодательство РФ отрицает 
существование «инобанков» на территории страны, в связи с их 
неподочетностью российскому праву. Но если мы обратимся к Приказу 
Банка России № 02-195 от 23 апреля 1997 года (далее Приказ Банка № 02-
195), то заметим, что законодатель вводит в оборот термин «кредитная 
организация с иностранными инвестициями». Так, согласно пункту 2 данного 
Приказа, дефиниция такого термина представлена следующим образом: это 
кредитные организации- резиденты с уставным капиталом, сформированным 
из средств нерезидентов «независимо от их доли в уставном капитале2. В 
свою очередь, в соответствии со статьей 1 ФЗ № 395-1, банк является 
кредитной организацией. По сути, такие организации являются филиалами 
иностранных банков так, как на основании статьи 2 Гражданского кодекса 
РФ, филиалом признается обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть3. Таким образом, кредитные организации с 
иностранными инвестициями являются российскими банками, получившими 
лицензию Центрального Банка РФ (ЦБ РФ) и регулируемыми рамками 
российского законодательства, но имеющие зарубежных инвесторов, и, по 
сути, они являются и «иностранными» банками. 

Кроме этого, стоит отметить, что существует два вида банков с 
иностранным участием: 

1) банки, созданные на территории РФ, но сменившие владельца на 
«иностранца» в ходе своей деятельности. При этом при покупке доли до 10% 
в кредитной организации иностранным инвесторам необходимо уведомить 
ЦБ РФ, а свыше 10%- получить его разрешение; 

2) дочерние банки, так называемые «дочки» иностранных 
«материнских» банков.  

Как было сказано ранее, тенденция регистрации «инобанков» в РФ 
довольно изменчивая. Но, не смотря, на уменьшение количества таких 
банков их доля в уставном капитале стабильно возрастает с 1993 года. По 
состоянию на 2020 год она составляет «более 30% от общего количества 
кредитных организаций», действующих на территории РФ. «Инобанки» с 

                                                 
1 Федеральный закон от 14.03.2013 № 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 
№ 11.2013.Ст. 1076. 

2 Приказ Банка России «О введении в действие Положения об особенностях 
регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке 
получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала 
зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов» от 23.04.1997 
№ 02-195. Банковский бюллетень. 1997. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 
51-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 1994.  Ст. 3301. 
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целью повышения шансов для сохранения своей деятельности в банковском 
секторе страны увеличивают долю в уставном капитале организации с 
участием нерезидентов. Так, согласно сведениям ЦБ РФ, доля банков со 
100% участием в уставном капитале в 2020 году составляет более 45%. К 
таким организациям относятся: «ЮниКредит Банк», «Дж. П. Морган Банк», 
«Райффайзенбанк», «Банк Интеза», «Кредит Европа Банк», «Эм-Ю-Эф-Джи 
Банк (Евразия)», «Чайна сельскохозяйственный банк», «Мидзухо Банк 
(Москва)», «АйСиБиСи Банк». Для кредитных организации с иностранными 
инвестициями банковская система иностранных государств как не содержит 
рисков, так и является малодоходной, а вот российский банковский сектор 
наоборот содержит риски и более выгоден и привлекателен для получения 
прибыли. Но и для Российской Федерации присутствие таких банков 
выгодно так, как эти кредитные организации не только повышают бюджет 
государства, отчисляя различных видов налогов и сборов, но и способствуют 
конкуренции, развивая банковского сектор государства. По сути, 
нерезиденты в стране получают лишь свои дивиденды. Так, в 2020 году 
чистая прибыль «дочек» иностранных банков составила 124,4 миллиарда 
рублей, это на 50 миллиардов больше чем в 2015 году. 

Стоит отметить, что «инобанки» в РФ занимаются корпоративным, 
розничным, инвестиционным, универсальным видом деятельности, а также 
автокредитованием физических лиц, обслуживанием участников 
внешнеэкономической деятельности. Например, одними из лидеров 
розничного рынка являются «ДельтаКредит», «Хоум Кредит Банк», 
«Райффанйзенбанк», «ХКФ Банк», «ОТП Банк». 

В главе 2 Приказа Банка России № 02-195 отражены особенности 
регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями. 
Проанализировав положения нормативно-правового акта, делается вывод о 
том, что основным отличием в порядке регистрации является необходимость 
получать от Центрального Банка РФ предварительное разрешение на 
создание кредитной организации с иностранными инвестициями. После 
получения такого разрешения учредители представляют его копию и другие 
необходимые документы, предусмотренные статьей 14 ФЗ № 395-1, в 
территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого 
нахождения кредитной организации. В остальном порядок регистрации 
«инобанков» в РФ аналогичен обычному порядку создания кредитной 
организации. 

Современное состояние банков с иностранными инвестициями 
довольно сложно оценивать в связи с существованием ряда дополнительных 
проблем, препятствующих развитию этого сектора: 

1) сокращение уровня платежеспособности населения государства; 
2) неблагоприятная макроэкономическая ситуация, повлиявшая на 

общее снижение рентабельности банковском секторе; 
3) санкционный режим, повлиявший на отношения между мировым 

банковским сектором и российским; 
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4) кризис в экономике стран «материнских» банков; 
5) жесткая конкуренция с государственными банками на российском 

рынке; 
6) недостаточное изучение российского рынка, потенциальных 

клиентов. 
Кроме этого, для клиентов- физических и юридических лиц РФ 

сотрудничество с иностранными банками имеет положительные аспекты в их 
деятельности: 

1) широкий спектр предоставляемых финансовых инструментов и 
банковских услуг; 

2) сопровождение и организация сделок по привлечению внешнего 
заемного финансирования1; 

3) ресурсами «материнского» банка обеспечивается надежность и 
ликвидность «дочки». 

Несмотря на положительные аспекты, деятельность иностранных 
банков имеет и свои недостатки, которым в том числе относятся: 

1) риск резкого сворачивания бизнеса в связи с отзывов лицензии на 
осуществления банковской деятельности со стороны Центрального Банка, с 
изменениями внешнеэкономической ситуации, мировым кризисом; 

2) отсутствие самостоятельности при принятии решений в связи с 
необходимостью их согласования с «материнским» банком; 

3) условия банковской политики, по которым используются 
относительно низки ставки по депозитам и более высокие комиссионные 
вознаграждения2.  

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, автор приходит к 
следующим выводам: 

1) кредитные организации с иностранными инвестициями, по сути, 
являются филиалами иностранных банков на территории РФ; 

2) несмотря на постепенное снижение численности иностранных 
банков, их доля в уставном капитале стабильно возрастает;  

3) особенность регистрации кредитных организаций с иностранными 
инвестициями заключается в необходимости получения от Центрального 
Банка предварительного соглашения на создание такой организации; 

4) иностранные банки востребованы для российских клиентов в связи с 
высокой ликвидностью и надежностью, несмотря на ряд их основных 
недостатков.  
 
 
 
 

                                                 
1 Долгова С.В., Невежин В.П. Проблемы и перспективы иностранных банков в 

России. Экономическая наука, 2018. С. 123. 
2 Балашев Н.Б., Кулахзян А.А. Проблемы функционирования иностранных банков в 

Российской Федерации. Концепт, 2020. С. 234. 
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Способы защиты гражданских прав в России 

 
Современное российское законодательство широко распространяет 

свое веление на все сферы общества нашего государства. За все время его 
существования принято множество нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в области гражданских, семейных, трудовых и 
других прав. С позиции теории государства и права Российская Федерация 
как правовое государство выступает основным регулятором всех отраслей 
права, существовавших в нем. Любая отрасль есть целостная система с 
присущими ей особенностями, принципами, а также механизмами правового 
регулирования. 

Гражданское право – крупнейшая отрасль права, способная объединять 
правовые нормы, которые регулируют имущественные и неимущественные 
отношения, возникающие каждый день между физическими лицами 
(гражданами) и юридическими лицами (коммерческими и некоммерческими 
организациями). 

Известно, что данная отрасль регулирует имущественные отношения, 
выступающие как отношения собственности и характеризуются следующими 
признаками: 

 Обособленность субъектов; 
 Имущественно – распорядительная самостоятельность субъектов; 
По мнению С.Н. Братусь данный признак имеет место также в 

отношениях, возникающих вследствие причинения вреда собственности. 
Имущественно – распорядительной самостоятельностью в вышеуказанных 
правоотношениях наделяется потерпевший. 

 Равенство сторон; 
 Отношения между субъектами являются возмездными. 
Как целостная отрасль и система гражданское право предполагает 

функционирование в стране нормализированного гражданского оборота, 
требующего надежной правовой охраны. Отсюда мы можем выделить 
ключевое понятие «защита гражданских прав», под которым 
подразумевается совокупность мер экономического, правового, 
политического и иного характера, обеспечивающих недопустимость 
нарушения прав граждан и основания возникновения ответственности за 
несоблюдение правовых норм в данной сфере.  
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Многие ученые нашего времени представляют разные подходы к 
пониманию данного понятия, что позволяет нам более широко рассматривать 
его с различных точек зрения. 

Так, например В.А. Белов считает, что защита гражданских прав 
выступает как ряд действий, которые направлены на пресечение 
противоправного деяния, уменьшение причиненного вреда и восстановление 
положения до нарушения прав. 

Российский юрист Т.И. Илларионова в научной работе «Защита 
гражданских прав: подходы к пониманию» под защитой права понимает 
функцию права, выражающуюся в охранительном воздействии норм, 
имеющем целью восстановить право, компенсировать нарушенный интерес, 
пресечь противоправные действия, препятствующие осуществлению права 
или обеспечению правопорядка. 

В других источниках А.В. Мильков предлагает мнение о том, что 
защита права как понятие не может выступать как деятельность лиц, 
участников гражданских правоотношений, но может рассматриваться как 
деятельность именно правоохранительных органов в рамках 
юрисдикционной деятельности. 

Таким образом, сопоставив вышеуказанные аргументы ученых из 
юридической литературы, можем сделать вывод о том, что защита 
гражданских прав влечет восстановление нарушенных прав и 
предотвращение опасных последствий, возникших вследствие 
противоправного действия. Это одна из важнейших категорий гражданского 
права и процесса, позволяющая выяснить и понять характер мер гражданско-
процессуального воздействия, а также способах их реализации. 

В гражданском праве защита субъективных прав осуществляется в 
установленном законом порядке т.е. посредством применения надежных мер 
от имени государства. 

Формой защиты прав принято именовать различные виды юридической 
деятельности по защите субъективных прав, комплекс внутренне 
согласованных организационных мероприятий, протекающих в рамках 
одного правового режима. Различают две формы защиты: 

1) юрисдикционную, когда лицо, право которого нарушено, обращается 
за защитой в государственный или иной компетентный орган; 

2) неюрисдикционную, когда субъект самостоятельно осуществляет 
правоохранительные действия (без обращения к управомоченному субъекту). 
Такая форма защиты именуется самозащитой, или мерами оперативного 
воздействия, под которыми понимают самостоятельные действия субъекта по 
защите своих прав (например, неоплата продукции при нарушении 
обязательства о ее отгрузке и др.).1 

                                                 
1 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: практикум. В 2-х 

частях. Часть 2. / В.А. Кабатов, А.И. Иванчак, С.В. Водолагин. – Москва : МГИМО-
Университет, 2016. – 90 с. 
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Нам известно, что юрисдикционная форма защиты может быть 
судебной и административной. Защита нарушенных прав в судебном порядке 
осуществляется в соответствии со ст. 11 ГК РФ компетентными органами 
(суд, арбитражный суд и третейский суд). Средство защиты – иск (жалоба, 
заявление). 

Административная защита осуществляется в отдельных случаях, 
предусмотренных законом. Иными словами такой вид защиты именуется 
специальным. Средством административной защиты выступает жалоба, 
подаваемая в компетентный орган лицом, пострадавшим от правонарушения. 
Отличительной особенностью данной формы защиты гражданских прав 
является то, что решения по делу могут быть оспорены или обжалованы в 
суде (ст.46 Конституции РФ; ч.2 ст. 11 ГК РФ). 

Говоря о неюрисдикционной форме защиты, следует понимать, что это 
самостоятельная защита граждан без обращения в компетентные органы. 
Гражданский кодекс называет данное явление самозащитой (ст. 12 ГК РФ). 

С позиции теории потерпевший реализует собственные правомерные 
способы защиты в отношении правонарушителя. Однако они должны быть 
соразмерны причиненному ущербу. 

Законодательство относит к самозащите деятельность лиц в состоянии 
необходимой обороны и крайней необходимости, регламентируемые 
статьями 1066 и 1067 ГК РФ. 

Немаловажным элементом защиты гражданских прав субъектов 
выступают способы, под которыми понимаются меры материального 
характера, закрепленные в нормативно-правовых актах с помощью которых 
возникает возможность воздействия на правонарушителя за совершенное 
деяние. Совокупность способов закреплена законодателем в статье 12 
Гражданского кодекса РФ. 

Итак, на основании ст. 12 ГК РФ можно сказать, что: 
1. Главный критерий защиты прав – их признание и возможность 

восстановления при нарушении; 
В данном случае признание позволяет урегулировать 

неопределенности между сторонами. Возможность восстановления  
2. Пресечение противоправных действий является фундаментом 

охранительной функции государства; 
3. Защита прав может осуществляться субъектами самостоятельно. При 

этом существует свобода выбора способов. Так, например граждане 
полноправно могут применять самозащиту собственных прав, в 
исключительных случаях необходимую оборону. 

Ученый К.Н. Анненков в юридической литературе предлагает свои 
примеры самозащиты прав: 

 удаление хозяином из его жилища вошедших туда посторонних лиц 
и не удаляющихся оттуда вопреки требованию хозяина; 

 самозащита от чужих животных; 
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 уничтожение или повреждение внесенных произвольно в имущество 
хозяина чужих вещей, угрожающих какой-либо опасностью, или же 
препятствующих спокойному владению и пользованию им; 

 уничтожение поставленных кем-либо препятствий спокойному 
пользованию имуществом. 

Рассмотрев вышеуказанные способы становится понятно, что 
Константин Никанорович рассматривает понятие «самозащита» как синоним 
слову «самооборона».  

4. В качестве дополнительных способов защиты выступают 
возмещение убытков, компенсация морального вреда, признание оспоримой 
сделки недействительной, взыскание неустойки и т.д. 

Рассмотренный выше перечень способов защиты не является 
заключительным, поскольку законодательство предусматривает и иные 
способы защиты гражданских прав в соответствии со ст.12 ГК РФ. Они также 
распространяются на субъектов, но применяются в отдельных случаях. 

Так, например к древнейшему способу защиты прав относят признание 
права, применяемое со времен существования еще Римского частного права. 

Однако распространяется данный способ лишь на вещные права. В 
настоящее время данный способ утратил актуальность в связи со 
стремительным совершенствованием норм законодательных актов в 
современной России. 

В заключении хочется сказать, что законодательство предлагает нам 
полный спектр способов защиты прав граждан в различных формах. 
Благодаря этому существует возможность свободного выбора исходя из той 
или иной ситуации. 
 
 

Строкач Алина Алексеевна, 
курсант 2 курса  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Должникова Екатерина Викторовна, 
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Развитие гражданского общества  
как неотъемлемая функция государства 

 
Дефиниция «гражданское общество» наполнено глубоким смыслом. 

Значение этого понятия заключается в том, что это общество, которое 
отвечает ряду критериев, выработанных историческим опытом. Гражданское 
общество – это совокупность отношений и самостоятельных институтов, 
отражающие высокую степень формирования социальной общности, меру 
его развития, целесообразности, справедливости и человечности. 
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Условия, необходимые для успешного функционирования 
гражданского общества перечислены на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 Условия, необходимые для успешного функционирования гражданского 

общества1 
 
Итак, первым условием успешного становления и развития 

гражданского общества выступает наличие права, причем оно должно 
удовлетворять общественным потребностям и интересам.  

Вторым условием выступает наличие собственности, экономической 
свободы, свободы труда, т.е. любой человек, который является частью 
гражданского общества, должен владеть собственностью, чтобы быть 
независимым гражданином своего государства, а так же должен иметь 
возможность трудиться, причем в той сфере какая наиболее интересна для 
него. 

Третьем условием является наличие развитой социально-политической 
общественной структуры, т.е. многообразие политических групп, союзов, 
партий, общественных объединений и организаций. Эта структура 
объединяет общество воедино и делает его более организованным, 
устойчивым и сплоченным. 

Так, например, в России на сегодняшний день существует 53 
зарегистрированные политические партии («Единая Россия», «народный 
альянс», «Партия малого бизнеса России», «Партия родителей будущего», 
«Родная партия», «Народ против коррупции», «Партия возрождения села», 
«Россия будущего» и др.). 

                                                 
1 Дыранов Н.С. Гражданское общество: от идеи к воплощению // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, учителей и 
ученых. - 2017. - С. 130. 

Условия, необходимые для успешного функционирования гражданского общества 

Наличие права 

Наличие собственности, экономической свободы, свободы труда 

Наличие развитого института самоуправления, развитие личности 

Наличие развитой социально-политической общественной структуры, 
самоорганизация 

Наличие гражданской ответственности и правовой культуры 
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Как утверждала профессор, доктор политических наук Майя 
Аствацатурова, что гражданское общество нашей страны находится только в 
самом начале своего развития, поэтому в таком случае можно говорить о его 
незрелости, непродуктивности и даже о полном его отсутствии.  

Несмотря на это в России имеет место быть самая важная 
характеристика гражданского общества – это самоорганизация граждан. 
Негосударственные и некоммерческие организации – общественные 
объединения, которые являются полноправными представителями 
гражданского общества, в настоящее время не перестают активно 
функционировать.  

В Российской Федерации существуют вертикальные и горизонтальные 
сети общественных организаций – ветеранских, миротворческих, 
правозащитных, женских и молодежных. Также созданы и осуществляют 
свою деятельность многочисленные общественные союзы и творческие 
объединения. «Несущая конструкция» - это та роль, которую в российском 
гражданском обществе занимают общественные некоммерческие 
организации. 

Четвертое условие подразумевает под собой воспитание личности и ее 
сознательное участие в общественном управлении. Гражданское общество 
может существовать только тогда, когда индивид достигнет определенной 
степени своего развития, а именно, если будет «личностью» как в 
социальном смысле, так и в психологическом.  

Пятым условием считается наличие гражданской ответственности и 
высокой правовой культуры каждого участника гражданского общества. 
Вместе с этим от них требуется чувство ответственности за то, что они 
делают и за прямые или косвенные последствия того, к чему их действия 
могут привести. 
 

Признаки гражданского общества представлены на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 Признаки гражданского общества1 

 
Свобода (экономическая свобода, свобода слова и т.д.) предполагает, 

что вмешательство государства сведено к минимуму. Свобода в гражданском 

                                                 
1 Задорожная А.Г., Мельникова Р.И. Гражданское общество как система 

негосударственного сектора управления // Вестник Воронежского института экономики и 
социального управления. - 2017. - № 2. - С. 74. 

Признаки гражданского общества 

Свобода Открытость 

Плюрализм Законность 

Самоуправляемость Саморазвитие 
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обществе позволяет гражданам разделять любые взгляды и придерживаться 
любого мировоззрения. Таким образом, свобода здесь – наивысшая ценность. 

Законность предполагает верховенство правового закона, 
эффективность контроля и надзора за его исполнением. 

Политический плюрализм предполагает существование различных 
политических партий, движений и общественных объединений в случае, если 
их деятельность не противоречит предписаниям закона. 

Открытость – свободный доступ людей ко всем источникам 
информации, кроме государственной и иной охраняемой законом тайны.  

Cамоуправляемость, самоорганизованность. Каждый из участников 
гражданского общества самостоятельно решает свои дела, а главная ценность 
в таком обществе – человек.  

Главная ценность гражданского общества – контроль и защита 
граждан, а также их взаимодействие с государством. 

Условия, необходимые для успешного функционирования 
гражданского общества: наличие гражданской ответственности и правовой 
культуры; наличие собственности, экономической свободы, свободы труда; 
наличие развитой социально-политической общественной структуры, 
самоорганизация; наличие развитого института самоуправления, развитие 
личности; наличие права. 

Гражданское общество и правое государство – это две непрерывно 
взаимодействующие и взаимодополняющие части одного политического 
организма. 

Государство оказывает влияние не только на гражданское общество, но 
и на его структуры. А вместе с этим происходит и обратное влияние. 

Структуры гражданского общества могут оказать существенное 
влияние на правотворческую деятельность государства, критикуя 
законопроекты, внося в них изменения и дополнения или предлагая новые.  

Основные формы взаимосвязи государства и гражданского общества: 
- участие объединений граждан и негосударственных организаций в 

разработке проектов НПА;  
- общественное обсуждение проектов НПА;  
- проведение общественной экспертизы проектов НПА. Так, например, 

за минувшие три года через механизм общественной экспертизы прошло 
более 200 законопроектов федерального и регионального уровня. 
Общественная палата Северной Осетии направила в Общественную 
палату РФ экспертные заключения к 22 проектам федеральных законов, 
и практически все они были учтены, в том числе заключения по таким 
резонансным темам как пенсионная реформа и добровольное изучение 
родных языков;  

- народная законодательная инициатива.1  

                                                 
1 Домашенко В.Ю., Слепцов В.А. Гражданское общество и правовое государство: 

проблемы взаимодействия // Законность и правопорядок в современном обществе сборник 
материалов XXXVII Международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 141. 
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Также можно отметить взаимодействие государства и гражданского 
общества в сфере развития культуры. Недавно по каналу "Россия Культура" 
вещался показ дискуссии по поводу строительства и ремонта памятников 
архитектуры и искусства. Представители из разных городов, наряду с 
деятелями науки и актерами, разговаривали напрямую с президентом, 
предлагая свои программы развития.  

Владимир Владимирович Путин обещал реализовать значительную 
часть этих предложений. Как нам известно, в конституционные обязанности 
граждан входит бережное отношение к памятникам культуры, так что, зная 
эту информацию, население РФ, сплачиваясь, всячески старается это 
выполнять1. 

Таким образом, чем больше способов взаимодействия между 
гражданским обществом и государством, тем грамотнее и результативнее это 
сотрудничество. Взаимодействие гражданского общества и государства 
способно решить многие проблемы сегодняшнего дня. 

В общем виде государство и гражданское общество целенаправленно 
взаимодействуют друг с другом при определенных условиях вмешивание в 
целях действенного выполнения функций и задач, взаимопомощь, взаимное 
влияние, серьезность. Только при установлении баланса данных форм 
взаимодействия возможно совершенствование отношений между 
государством и гражданским обществом. 

Развитость демократии и эффективное функционирование элементов 
гражданского общества – именно те условия, которые обеспечат 
сбалансированное взаимодействие государства и общества. 

Механизм по формированию гражданского общества включает: 
разработку нормативно-правовой основы; финансовую поддержку; 
разработку различных программ по развитию; информационное обеспечение 
и т.д. 

Современное гражданское общество стало более развитым, 
инициативным, мобильным, критически настроенным и в целом – более 
ответственным. Граждан все больше интересует происходящее вокруг них; 
они заранее хотят знать суть и последствия принимаемых органами власти 
решений; им важно разобраться в деталях разного рода проектов и 
инициатив, направленных в конечном итоге на них самих. У населения, 
таким образом, существует очевидная потребность изучить то или иное 
решение, иметь на этот счет собственное мнение, донести его до 
ответственных лиц и получить в итоге качественную обратную связь. 

Отношение населения к происходящим в стране событиям в 
зависимости от определенных обстоятельств и степени удовлетворенности 
либо неудовлетворенности выражается разными способами и формами. 
Наиболее показательными являются ситуации, связанные с выражением 
недовольства по поводу тех или иных действий органов власти и зачастую 
                                                 

1 Морев М.В., Гужавина Т.А. Гражданское общество – общество граждан. Вологда. – 
2018. С.42. 
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приводящие к критике, петициям, сбору подписей, появлению материалов в 
СМИ и интернете, а также каким-либо публичным действиям – протестным 
акциям, бойкотам и т.п. 

В настоящее время людей все больше интересует происходящее вокруг 
них, благодаря чему гражданское общество развивается, становится более 
инициативным и мобильным. 

Проблемы формирования гражданского общества в России: 
бюрократия; несовершенство законодательной базы; национальная 
напряженность. 

Основные тенденции формирования гражданского общества в 
современной России в целом направлены на то, чтобы сделать отношения 
между государством и обществом более устойчивыми посредством 
совершенствования законодательной базы, при этом создавая гарантии для 
свободы и независимости личности. 

Свобода (экономическая, социальная и т.д.), открытость, плюрализм, 
законность, саморазвитие, самоорганизация – основные признаки любого 
гражданского общества. 

Наличие гражданской ответственности и правовой культуры; наличие 
собственности, экономической свободы, свободы труда; наличие развитой 
социально-политической общественной структуры, самоорганизация; 
наличие развитого института самоуправления, развитие личности; наличие 
права – условия, которые необходимы для успешного функционирования 
гражданского общества. 

Обеспечение баланса и эффективного взаимодействия между 
институтами гражданского общества и государством возможно только при 
определенных условиях, а именно – зависимость общества и власти от 
закона, всеобщность демократии и непрерывное развитие элементов 
гражданского общества. 

Разработка нормативно-правовой основы, финансовая поддержка, 
информационное обеспечение и т.д. – элементы, которые составляют 
механизм по формированию гражданского общества. 

В настоящий момент гражданское общество стало более развитым, 
инициативным, и в целом – более ответственным. Граждан все больше 
интересуют происходящие вокруг события, которые они не могут оставить 
без внимания.  

Несмотря на все положительные моменты, в формировании 
гражданского общества существует ряд проблем – бюрократия, 
несовершенство законодательной базы и национальная напряженность. 
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В настоящее время в научных кругах не утихают споры по поводу того 
равны ли по объему два понятия: нематериальные блага, а также личные 
неимущественные права.  

Ряд авторов употребляет в своих трудах эти понятия как синонимы. 
Заменяя одно другим, а другие против такой замены и уравнения понятий, 
обосновывая свою точку зрения, позицию тем, что личные неимущественные 
права основываются на нематериальных благах. 

Благо – это слово давно существует в русском языке означает добро и 
счастье, которое может удовлетворить человеческие потребности и является 
в определенной степени полезным для человека. 

Но люди не могут удовлетворяться только материальными благами, 
потому что нематериальные блага так же значимы и играют далеко не 
последнюю роль в жизни1. 

В юридических текстах понятие «личные блага» первым употребил 
М.М. Агарков, который понимал под этим словосочетанием «блага, 
неотделимые от личности человека». По-другому говоря, духовные интересы 
являются сутью личности человека, давая ему право самоопределяться 
посредством собственного «я», вопреки этому человек не перестает быть 
самим собой. 

Нематериальные блага все граждане имеют с рождения и это является 
неоспоримым фактом. А значит напрямую будет прослеживаться 
естественно-правовая природа этого факта2. 

Принадлежность нематериальных благ к закону говорит о том, что они 
признаются и охраняются законодательством от преступных посягательств. 

Следует заметить, что нематериальные блага российского 
гражданского законодательства – это объекты гражданских прав, которые 
считаются естественными в зависимости от своего происхождения. Они не 

                                                 
1 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, 

осуществление, защита. – М., 2000. С. 86-97. 
2Аленина К.И. К вопросу о соотношении понятий «нематериальные блага» и  

«личные неимущественные права» в гражданском праве РФ // Молодой ученый. – 2017. - 
№ 40 (174). - С. 15-18. 
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несут в себе никакого экономического содержания, но при этом не 
отделяются от личности и признаются и защищаются на законодательном 
уровне. 

Личные неимущественные права, возникающие в отношении 
нематериальных благ, касаются прав всех граждан. Данному виду прав 
посвящали труды различные авторы, изучали разные аспекты, но так и не 
выработали единого определения, что свидетельствует о том, что понятие 
многогранное, сложное. 

Неимущественные гражданские права закрепились во множестве 
нормативных документах, как в международном, так и в национальном 
законодательстве. 

Примером могут служить права, закреплены в международном 
законодательстве: Всеобщая декларация прав человека, созданная в 1948 г. 
Европейская конвенция по защиты прав человека и основных свобод 
(1950 г.) и во многих других. 

На национальном уровне – это, прежде всего, Конституция РФ 
(глава 2). Ну, и, конечно же, в отраслевом законодательстве они нашли 
развитие, и прежде всего (помимо семейного и других) в гражданском1. 

Гражданско-правовой институт и личные неимущественные 
гражданские права изучаются в различных странах. Мнение ученых все же 
разделилось в определении понятия личного неимущественного права. 

Разбираясь в следующих понятиях - «нематериальное благо» и «личное 
неимущественное право, можно заметить, что они являются абсолютно 
разными. Такие неимущественные права предоставляются только в силу 
закона субъективными правами, а они в свою очередь имеют объект, 
выступающий как нематериальное благо, которые приобретается человеком с 
момента рождения. 

Основываясь на это, следует заметить, что являясь субъективным 
правом, личное неимущественное право выступает как мера должного 
поведения для личности, наделенный правами, а нематериальные блага – это 
объекты обозначенного права, а именно, то, на что направлено поведение 
правообладателя. 

Признаки личных неимущественных прав: личностность, 
направленность на выявление и развитие индивидуальности личности, 
неимущественный характер, абсолютность, принадлежат каждому человеку, 
принадлежность лицу по закону и пожизненность обладания. 

Личностность, т.е. – эти права складываются по поводу благ, носящих 
однозначно личный характер. 

Направленность на раскрытие и рост индивидуальности каждой 
личности, т.е. стоят на страже самобытности субъекта права. 

Неимущественный характер, т.е. у них отсутствует экономический 
смысл, поэтому их невозможно каким-либо образом рассчитать и измерить в 
                                                 

1 Дудченко А.В., Павловская В.Ю. Личные неимущественные блага как объекты 
гражданских прав //  Сфера услуг: инновации и качество. - 2019. - № 42. - С. 15-24. 
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денежном эквиваленте, а значит нельзя измерить блага, которые являются 
его объектом. 

Люди приобретают личные неимущественные права с момента 
рождения, а теряют их, т.е. прекращается их действие, в связи с наступление 
смерти. Об этом свидетельствует пожизненность обладания этими правами. 
Но встречаются такие случаи, когда личные неимущественные права, 
принадлежавшие умершими лицу, переходят в осуществление и пользование 
другому человеку. 

Личные неимущественные права – это такие абсолютные и 
субъективные права, которые принадлежат всем людям без исключения, они 
неотделимы и неотъемлемы от них, не несут в себе никакого экономического 
содержания. Их основным свойством является индивидуализация личности, 
т.к. приобретение такого права считается рождение лица и оно принадлежит 
лицу на протяжении всей жизни1. 

Ученые достаточно длительное время пытались выявить 
закономерность видоизменений способов защиты гражданских прав в 
процессе их развития. Проанализировав, они сделали вывод, что существует 
необходимость в создании и эволюции способов охраны личных 
неимущественных прав. Этот подход в полном объеме был раскрыт в 
Гражданском Кодексе Российской Федерации. Где в статье 150 говорится, 
что защита нематериальных благ и личных прав осуществляется в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими законами в случаях и 
порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и в тех пределах, в 
каких использование способов защиты гражданских прав вытекает из 
структуры блага, которое было нарушено, и характера последствий этого 
нарушения. 

Проблемы, связанные с методами защиты неимущественных прав и в 
нынешнее время являются актуальными. Для того, чтобы выбрать способ 
охраны права, нужно исходить из того, какие права были нарушены. В статье 
12 Гражданского кодекса РФ приведен перечень форм защиты права. Стоит 
отметить, что законодатель не выделил конкретного метода защиты для тех 
или иных нарушенных прав, а лишь дал возможность выбора из 
приведенного перечня в статье 12. Способы, предполагающие защиту 
гражданских прав – это закрепленные или санкционированные 
законодательством материально-правовые меры принудительного характера, 
посредством которых может быть произведено устранение нарушений права, 
восстановление (признание) права и (или) компенсация потерь, вызванных 
нарушением права. 

                                                 
1 Герасименкова О.А., Павлова С.В. Личные неимущественные права, как объект 

гражданских прав //  Сборник научных статей по материалам научного семинара. - 2018. - 
С. 52-56. 
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Приведем пример.1 Суд обязал мэрию Усинска возместить моральный 
вред ребенку, которого укусила бездомная собака. 

На мальчика напала безнадзорная собака, укусив его за левую руку. В 
день нападения мальчик был доставлен в Усинскую ЦРБ, где ему оказали 
медпомощь и назначили лечение в виде антирабических прививок. 
Впоследствии мать пострадавшего мальчика подала в суд иск к 
администрации Усинска, чтобы взыскать с местных властей в пользу ее 
ребенка компенсацию морального вреда. 

В иске она заявила, что в результате укусов собаки сын перенес 
физические и нравственные страдания, испытал боль, страх, сильное нервное 
потрясение и по сей день боится собак. Моральный вред ребенка женщина 
оценила в 80 тыс. рублей. 

Представитель ответчика администрации Усинска в судебном 
заседании исковые требования не признала. Она пояснила, что в настоящее 
время действующих муниципальных контрактов по отлову бродячих собак 
нет, поскольку не определен подрядчик. 

Между тем, разрешая возникший спор суд пришел к выводу, что 
причинение вреда здоровью ребенку произошло в связи с ненадлежащим 
выполнением возложенных на муниципальное образование законом 
обязанностей по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

Суд решил взыскать с бюджета администрации в пользу мальчика 
компенсацию морального вреда в размере 45 тыс. рублей . 

Другой пример2. Женщина подскользнулась и упала. Попробовала 
встать самостоятельно, но не смогла. Боль в ноге была просто невыносимой. 
Свидетелями падения были несколько прохожих, а также экипаж скорой 
помощи, проезжавший в этот момент рядом, который и забрал женщину в 
больницу, где ей поставили диагноз – перелом голени. 

После выхода из больницы женщина подала гражданский иск в суд, 
требуя компенсировать ее затраты на лечение. 

В ходе заседания Череповецкий городской суд установил, что данная 
дорога относится к первой категории, а потому требования по ее содержанию 
максимальные. В том числе она должна очищаться от наледи и снега, 
должны применяться противогололедные материалы. И суд посчитал, что в 
данном случае коммунальщики выполнили свои обязанности ненадлежащим 
образом 

В соответствии с п. 2 ст. 1096 ГК РФ вред, который причиняется из-за 
недостатков какой-либо выполненной работы или предоставленной услуги. 

                                                 
1 Колесникова М.М., Таркинская А.В. Проблемы классификации личных 

неимущественных прав в гражданском праве РФ // Вестник Санкт-Петербургской 
юридической академии. - 2017. - № 2 (35). - С. 40-46. 

2 Колесникова М.М., Таркинская А.В. Проблемы классификации личных 
неимущественных прав в гражданском праве РФ // Вестник Санкт-Петербургской 
юридической академии. - 2017. - № 2 (35). - С. 40-46. 
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Такой ущерб подлежит возмещению тем лицом, которое выполняло такую 
работу или оказывало услугу.  

С учетом совокупности всех обстоятельств суд решил удовлетворить 
иск, обязав ответчика возместить затраты в сумме 70 тысяч рублей, 
потраченные женщиной на восстановление своего здоровья. 

Анализируя обстоятельства, в которых применяются способы защиты 
прав граждан, предложенные законодателем в статье 12 ГК РФ, можно 
сказать о том, что защищая неимущественные права, которые соответствуют 
характеру нарушенного права, моральный вред возмещается и 
компенсируется.  

Такое явление, как упущенная выгода – материальный вред, 
встречается тогда, когда нарушаются неимущественные права граждан и 
юридических лиц. В юридической практике сложно выявить связь между 
событием, которое, возможно послужило причиной упущенной выгоды и 
последствиями этого события. Ведь нужно установить в каком размере 
выгода была упущена и упущена ли вообще. Это необходимо сделать для 
того, чтобы был возмещен моральный вред1.  

Возмещение морального ущерба предполагается только тогда, когда 
нарушены личные неимущественные права. Согласно ст. 1101 ГК РФ 
неимущественные права, которые связаны с имущественными, подлежат 
защите только если они защищаются посредством компенсации и это прямо 
предусмотрено законом. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие вводы:  
1. Специальная защита личных неимущественных прав 

предусматривает охрану только конкретных видов гражданских прав либо 
охрану от определенных нарушений. 

2. Защита личных неимущественных прав может осуществляться как 
юрисдикционными (обращением в суд), так и не юрисдикционными 
(например, самозащита) средствами. 

3. Необходимо отметить, что во всех случаях, когда были нарушены 
личные неимущественные права, учитывают тяжесть и особенности 
нарушения этих прав, и неизбежно влечет за собой применение конкретного 
метода охраны прав, установленные ГК РФ.  

4. Самым распространенным и главным методом реабилитации 
нарушенных прав, а также предусматривающий судебное разбирательство в 
самый короткий срок – компенсация морального вреда. 

В гражданских общественных отношениях существует система защиты 
личных неимущественных прав, которые юридически оформлены в 
Гражданском кодексе РФ и обеспечивается государственным принуждением. 
В эту систему входят множество способов охраны и реабилитации 
нарушенных прав, главным и самым распространенным из которых является 
компенсация морального вреда.  
                                                 

1 Тагайназаров Ш.Т. Защита личных неимущественных прав // Правовая жизнь. - 
2018. - № 4 (24). - С. 208-214. 
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Гражданская дееспособность физических лиц  
в российском законодательстве 

 
На сегодняшний день ограничение дееспособности физического лица 

заслуживает внимания, потому что на первый взгляд данное ограничение не 
соответствует ст.17 Конституции Российской Федерации. Принятые в России 
общепризнанные принципы и нормы международного права и Конституция 
закрепляют то, что никакой человек в нашей стране не может быть ограничен 
в правах; права и свободы принадлежат ему с рождения, но при этом они не 
должны нарушать или каким-либо образом ограничивать общепризнанные 
свободы и права окружающих лиц. В нашей стране ограничить гражданина в 
правах можно только по закону и только в некоторых случаях, об этом гласит 
ч.3 ст. 55 Конституции Российской Федерации; ограничение допустимо в 
целях защиты здоровья, интересов, прав граждан, конституционного строя и 
безопасности государства. Именно Гражданский кодекс РФ регулирует 
вопрос об ограничении граждан в дееспособности. Для начала нужно понять, 
что же такое «дееспособность», чтобы разобраться в каких же случаях можно 
ограничить дееспособность. 

Слово «дееспособность» можно посмотреть в словаре экономических, 
финансовых терминов, а также в медицинском, психологическом, толковом, 
везде будет определение, подобное закрепленному в Гражданском кодексе 
РФ. Гражданскую дееспособность понимают как возможность или 
способность своими действиями осуществлять и приобретать гражданские 
права и обязанности, а также нести гражданско-правовую ответственность 
(ст.21 ГК РФ). Гражданская дееспособность имеет свою структуру. В состав 
дееспособности входит как деликтоспособность, так и сделкоспособность. С 
этими терминами мы встречаемся в основном в гражданском праве. 
Сделкоспособность определяется как возможность участвовать в заключении 
различных договоров, совершать односторонние сделки либо действия и 
поступки, которые соответствуют законодательству Российской Федерации. 
А деликтоспособность мы понимаем, как обязанность лица отвечать за 
противоречащие поступки, то есть нести ответственность за неправомерные 
действия. Сама по себе гражданская дееспособность имеет ряд 
отличительных черт. Во-первых, нельзя человека по его желанию ограничить 
в гражданской дееспособности. Во-вторых, она означает, что лицо осознает 
значение своих поступков, управляет ими и предвидит их итоги и 
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последствия. Наконец, если у гражданина присутствует неполноценность и 
недостаточность дееспособности, то приводить ее к минимуму и балансу 
будут осуществлять законные представители. Немаловажной чертой будет 
являться и ее неотчуждаемость. 

В современном мире мы знаем, что далеко не каждый может 
осознавать и понимать значения тех или иных действий, поступков, которые 
совершает, а также предвидеть их последствия. На дееспособность влияют 
различные факторы, например, возраст гражданина или его психическое 
здоровья либо минимум познания в праве, накопленный жизненный опыт и 
разумное рассуждение. Если у гражданина будут отсутствовать эти факторы 
или отмечаться их недостаточность, то полной дееспособности у лица быть 
не может. На основании данных факторов и законодательства можно 
выделить следующие виды дееспособности, характеризующиеся объемом: 
ограниченная, частичная и полная. Чтобы проще было изучать 
дееспособность, рассмотрим для начала полную дееспособность.  

Гражданин, обладая полной дееспособностью, способен создавать и 
осуществлять все, не запрещенные законом, свои права, нести 
ответственность за совершенные действия и исполнять свои обязанности. 
Обычно по общему правилу при достижении совершеннолетия она и 
наступает. Но стоит отметить, что есть исключения. Гражданское 
законодательство определяет, что лицо может приобретать полную 
дееспособность, основанием будет являться его вступление в брак. 
Интересным моментом стоит считать то, что даже если брак будет 
расторгнут, муж и жена, не достигшие 18 лет все равно продолжат обладать 
полной гражданской дееспособностью. В случае решения суда признать брак 
фиктивным (недействительным), лица, его заключившие, могут ее лишиться. 
Статья 27 ГК РФ выделяет еще один путь к полной дееспособности – 
эмансипация. Эмансипация возможна при выполнении ряда условий 
несовершеннолетним гражданином, он должен заниматься официальной 
трудовой деятельностью или предпринимательской деятельностью и 
достигнуть 16 лет. В таком случае устанавливают ему полную 
дееспособность органы опеки и попечительства с согласия его родителей, а 
если кто-то из них не согласен, то решение принимается через суд. Далее, 
частичная дееспособность, которая имеет свои подвиды. Основополагающим 
признаком будет служить возраст лица. 

Объем гражданской дееспособности будет различаться, выделяют 
дееспособность малолетних граждан – в возрасте от 6 до 14 лет и остальных 
несовершеннолетних – от 14 до 18 лет. Лица, возраст которых не превышает 
14 лет, именуются малолетними. В нашем законодательстве малолетние 
граждане наделяются частичной дееспособностью, так как они не приобрели 
достаточного жизненного опыта, не могут в полной мере понять значения 
поступков и действий, которые они совершают, да и рассуждения не всегда 
соответствуют действительности. В чем определяется их частичная 
дееспособность? А в том, что деликтоспособностью они не обладают, их 
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сделкоспособность реализуется не в полной мере. От своего имени договоры 
они не заключают – это делают их законные представители, за нанесенный 
ущерб также отвечают представители малолетних граждан. Но данные лица 
все-таки самостоятельно могут совершать некоторые сделки, об этом гласит 
ст. 28 ГК РФ. Малолетний гражданин имеет право совершать мелкие 
бытовые сделки, а также сделки, которых результатом будут являться 
безвозмездное получение выгоды, если в соответствии с законодательством 
не требуется государственная регистрация и нотариальное оформление. 
Стоит отметить, о самостоятельном использовании средств малолетними, 
которые им предоставили законные представители и третьи лица с согласия 
законных представителей. При этом цены сделок, действия, поступки 
должны соответствовать возрасту малолетних граждан и являться 
разумными. До достижения лица 6 лет, он будет считаться полностью 
недееспособным и данные действия не будут возможными. Статья 172 ГК РФ 
гласит, что некоторые сделки, которые совершили малолетние лица, 
считаются недействительными, так как они не достигли 14 лет, но если 
сделка была выгодна малолетнему, то по требованию законных 
представителей она может быть признана судом действительной. Далее 
рассмотрим гражданскую дееспособность, которой обладают остальные 
граждане РФ в возрасте от 14 до 18 лет – несовершеннолетние лица. Если 
сравнивать их объем дееспособности с малолетними, то он гораздо шире. По 
сравнению с малолетними лицами их гражданская дееспособность 
значительно шире. Они вправе совершать почти все сделки, которые не 
ограничены возрастом, но, чтобы признать их действительными, требуется 
согласие законных представителей, родителей, при этом оно должно быть 
письменным, его выражение может быть и после совершения сделки. Есть и 
исключения, когда абсолютно не требуется согласие на осуществление 
действий. Не требуется разрешение на распоряжение доходами, если они 
получены в результате трудовой деятельности, при осуществлении авторских 
прав. Несовершеннолетние лица имеют право вносить вклады в различные 
финансовые организации и учреждения с дальнейшим распоряжением, а 
также могут являться участниками кооперативов, при достижении 16 лет. 
Теперь данные граждане отвечают за причиненный вред, то есть обладают 
деликтоспособностью, но есть исключения, об этом гласит статья 1074 ГК РФ.  

Гражданская дееспособность может быть и ограничена, согласно 
статьи 30 Гражданского кодекса РФ, третьим видом и будет ограниченная 
дееспособность. Н.В. Фомичева отмечает, что процесс законотворчества в 
данном направлении не стоит на месте и продолжает совершенствоваться. 
Как один из примеров можно вспомнить то, что еще в 2006 г. в 
Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 30 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», которым предлагалось расширить перечень оснований за счет 
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склонности к азартным играм1. Была проделана большая работа и в итоге 
создана пояснительная записка к Законопроекту, которая подтверждала, что 
болезнь, установленная еще в 1980 г. Американской психиатрической 
ассоциацией под названием «лудомания», входит в перечень заболеваний 
ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Именно это заболевание 
проявляется в частых, регулярных и повторных эпизодах участия лица в 
азартных играх, а в итоге сегодня данное основания ограничения 
дееспособности и закреплено в ГК РФ. В соответствии с законодательством 
есть несколько оснований для ограничения дееспособности, первое 
основание – пристрастие гражданина к азартным играм, второе – 
злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами. 
При этом стоит отметить, что его дееспособность может быть ограничена, 
если его действия ставят семью в тяжелое материальное (финансовое) 
положение. Над таким гражданином будет установлено попечительство 
органами опеки и попечительства. А какие права будут ущемлены? 
Изначально ограничение сделкоспособности будет характеризоваться тем, 
что гражданин способен совершать лишь мелкие бытовые сделки, остальные 
сделки он вправе совершать через установленного попечителя, с его 
согласия2. По совершенным сделкам, поступкам, а также если он причинил 
либо нанес в их результате вред, то нести ответственность за эти сделки 
будет сам гражданин, чья дееспособность ограничена. Если гражданин, 
ограниченный в дееспособности получает какой – либо доход, заработок или 
пенсию, то его попечитель расходует и получает их в интересах подопечного. 
Так же устанавливается попечительство и над гражданином при психическом 
расстройстве, когда он способен понимать значение своих поступков и 
действий или управлять ими с помощью третьих лиц. Данный гражданин 
может самостоятельно распоряжаться своими доходами, совершать мелкие 
бытовые сделки, но ряд других сделок он моет осуществлять лишь с 
письменного согласия попечителя. Попечитель и органы опеки и 
попечительства могут по ходатайству в суд, ограничить либо вообще лишить 
гражданина самостоятельности в распоряжении своими доходами, но при 
этом должны быть веские основания и причины. Ответственность за вред он 
несет также как и при других видах ограничения дееспособности. Если 
действия гражданина становятся осознанными и отпали все основания из-за 
которых он был ограничен в дееспособности и он не ставит свою семья в 
тяжелое положение, то суд принимает решение отменить ограничение его 
дееспособности, конечно же, и в попечителе он нуждаться не будет. А при 
психическом расстройстве, если его психическое здоровье и состояние 

                                                 
1 Фомичева Н.В. Ограничение гражданина в дееспособности: сравнительно-правовой 

анализ // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 5 (100). С. 57. 
2Кулагина А.Ю. Ограничение дееспособности физического лица: проблематика 

правоприменения // Мир на пороге перемен: экономика, управление, право. Московская 
научно-практическая конференция «Студенческая наука». Под общей редакцией Ф.Л. 
Шарова. 2016, C. 205. 
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нормализовалось, то суд отменяет ограничение в дееспособности, но если 
оно ухудшилось, то вообще – признает недееспособным. 

Если мы обратимся к судебной практике, в соответствии с особыми 
правилами производства порядок признания граждан ограниченно 
дееспособными определяется судом общей юрисдикции. Для начала нужно 
понять, кто имеет право проявить инициативу на предмет ограничения 
дееспособности гражданина? Этот порядок определен частью 1 статьи 281 
ГПК РФ. Данная статья определяет круг лиц, которые могут возбудить 
уголовное дело, подав заявление, круг лиц включает членов семьи, близких 
родственников, органы опеки и попечительства, медицинские учреждения, 
оказывающие психиатрическую помощь. Такие заявления об ограничении 
гражданской дееспособности подаются по месту жительства (регистрации) 
самого гражданина. Суд рассматривает такие дела с участием прокурора, 
органов опеки и попечительства, заявителя и гражданина (которого хотят 
ограничить – ст. 284 ГПК РФ). При судопроизводстве заключения органов 
опеки и попечительства, а также прокурора, заслушиваются судом. Чтобы 
суд удовлетворил заявление и ограничил гражданина в дееспособности, 
требуются достаточно веские и обоснованные доказательства, например, 
акты полиции, администрации, которые будут определять факты 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 
указанным гражданином. Совсем не обязательно признание этого 
гражданина страдающим алкогольной зависимостью либо наркотической. 
Проведение экспертизы производится по желанию заявителя и других 
заинтересованных лиц и не является обязательной. Обязательным считается 
то, что заявитель также обязан предоставить различные справки с места 
жительства о составе семьи, справка о заработной плате и характеристика 
лица, в отношении которого рассматривается ограничение дееспособности, а 
также иные доказательства, отражающие материальное и финансовое 
положение лица, свидетельство о браке и т.д. В качестве примера, 
отражающего ограничение граждан в дееспособности, можно привести 
решение районного суда города Саратова, рассмотревшим дело об 
ограничении в гражданской дееспособности лица. Свою позицию заявитель 
(дочь) обосновывала тем, что отец систематически и регулярно на 
протяжении многих лет (с 1987 года по настоящее время) злоупотребляет 
спиртными напитками в больших объемах. Государственное учреждение 
здравоохранения «Областная клиническая психиатрическая больница Святой 
Софии» подтверждало, что гражданин доставлялся к ним в учреждение с 
диагнозом – острый психоз. Заявитель вынужден его содержать, так как он 
из-за алкогольной зависимости осуществляет дарение недвижимого 
имущество третьим лицам, не обладает возможностью руководствоваться 
своим сознанием, не понимает значения своих действий и поступков, резко 
меняется настроение, а также не может узнать и опознать свое окружение, 
своих родственников, а также не имеет возможности в должной мере 
обеспечить себя пищей и уходом. Суд рассмотрел все доказательства, с 
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участием органов опеки и попечительства с прокурором, которые были 
представлены заявителем (справки, чеки, договоры, иные платежные 
документы) и заключение предоставленное судебной психиатрической 
экспертизой. Районный суд города Саратова учел данное заключение и 
подтвердил факт того, что действительно гражданин (отец) ставит свою дочь 
в тяжелое материальное положение, поскольку дочь приобрела квартиру на 
кредитные деньги, тратит денежные средства на продукты питания для 
своего отца, оплачивает жилищно-коммунальные услуги, а сам гражданин 
свою пенсию полностью расходует на распитие алкогольных напитков1. 

Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что 
дееспособность в Российской Федерации способствует участию граждан 
нашей страны в реализации своих прав и свобод, а вот, например, благодаря 
эмансипации, подрастающее поколение активно проявляет себя в 
экономических отношениях. Ограничение в дееспособности не стоит 
оценивать однозначно с отрицательной стороны, так как действия 
гражданина ограниченного в дееспособности ставят его семью в тяжелое 
финансовое положение и несут разлад в отношениях, а как только отпали 
основания в ограничении, то данный человек снова наделяется 
дееспособностью в полной мере.  
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Некоторые проблемы института представительства  
в арбитражном процессе 

 
Вопросы представительства в арбитражном судопроизводстве, 

урегулированы нормами Главы 6 АПК РФ.2 Под институтом 
представительства следует понимать возможность лица в арбитражном 

                                                 
1Справка по результатам изучения судебной практики рассмотрения судами дел об 

ограничении дееспособности граждан, признании гражданина недееспособным, судебная 
коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда // Официальный портал 
Саратовского областного Суда. URL: http://oblsud.sar.sudrf.ru  

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-
ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 29.07.2002. – № 30. Ст. – 3012 
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разбирательстве вести дела от имени стороны и представлять интересы 
конкретных участников дела. 

Следует отметить, что представительство это самостоятельный 
институт, особенности которого состоят в субъектном составе, целях, 
характере правоотношений.  

В настоящее время в теории и практике арбитражного процесса не 
утратили свою актуальность неразрешенные проблемы, возникающие в 
процессе реализации функций представительства, которые мы предлагаем 
рассмотреть в данной статье.  

Ученых-процессуалистов привлекает внимание понятие и сущность 
процессуального представительства. Из-за отсутствия легальной дефиниции 
понятия представительства существуют различные точки зрения. Так, 
например, некоторые процессуалисты считают, что термин 
представительства можно рассматривать как факторы деятельности и 
субъектного состава. Поэтому под представительством следует понимать 
процедуру осуществления от имени и в интересах сторон или третьих лиц 
процессуальных действий уполномоченным лицом. Данной позиции 
придерживается Авдюков М.Г.1  

Интересной представляется точка зрения Мельниковой А.А., которая 
считает, что представительство – это качественно регламентированная 
нормами процессуального права возможность участвующих в судебном 
разбирательстве лиц поручать ведение дела, осуществление части или всех 
субъективных прав и обязанностей указанным в законе дееспособным 
лицам.2 

Таким образом, мы видим, что во всех дефинициях под судебным 
представительством понимается регламентированная нормами АПК РФ 
деятельность в судебном процессе лиц, которые уполномочены представлять 
интересы сторон или третьих лиц.  

Однако, на сегодняшний день, актуальным на практике и в теории 
остается вопрос: «Могут ли лица без юридического образования быть 
представителями в суде?». 

В ст. 59 АПК РФ говорится о том, что представителями граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в 
арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь 
лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 
юридической специальности. Следовательно, все иные лица, кроме юристов 
должны обязательно представить суду такие документы. В противном случае 
лицу откажут быть в качестве представителя в суде. Данное нововведение 

                                                 
1 Клейнман А.Ф., Ильинская И.М., Кукса Э.С., Собчак А.А. Гражданский процесс: 

Учебник для сред. юрид. учеб. заведений / под ред. М.Г. Авдюкова. – М.: Юрид. лит., 
1970. – 200 с. 

2 Мельников А.А. Понятие представительства в гражданском процессе // Курс 
советского процессуального права: в 2 т. / ред. кол. А.А. Мельников, Т.Е. Абова, П.П. 
Гуреев [и др.]. – М.: Наука, 1981. – Т. 1. – 299 с. 
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вступило в силу 1 октября 2019 г. и имело следующие цели: повысить 
качество правосудия и эффективность защиты прав граждан и организаций, 
увеличить гарантии на получение квалифицированной юридической помощи.  

Также представители обязаны действовать в соответствии с 
доверенностью, удостоверяющей их полномочия. Доверитель может заявить 
о полномочиях представителя в судебном заседании устно, но при условии, 
что у него есть с собой документ о высшем юридическом образовании. И 
здесь можно сделать вывод о том, что законодатель ставит критерий 
образования выше, чем наличие доверенности от стороны спора. 

Резонансным стало дело ООО «Александра», в котором К. Бударин, 
являясь сооснователем и исполнительным директором фирмы, изъявил 
желание в судебном заседании представлять ее интересы в качестве 
представителя. Но из-за отсутствия у К. Бударина высшего юридического 
образования, ему было отказано. В итоге Конституционный суд рассмотрел 
жалобу ООО «Александра» и гражданина К.В. Бударина и сделал ряд 
выводов. 

Во-первых, необходимо расширительно толковать нормы законодателя 
о представительстве в суде. Важно понимать, что лицо может иметь не 
одного, а нескольких представителей. При этом, как подчеркнул 
Конституционный суд, квалифицированным юристом должен являться хотя 
бы один из представителей по делу, если их несколько.  

Во-вторых, в силу многогранности и разнообразия арбитражных 
споров далеко не каждый, даже опытный юрист, будет компетентен по тому 
или иному вопросу.  

Необходимую квалификацию во многих случаях дает не юридическое, 
а иное образование, а также конкретное знакомство с соответствующей 
сферой деятельности. В таких случаях представители организации, которая 
участвует в судебном споре, не менее полезны, чем профессиональные 
юристы.1 

Таким образом, представитель обязательно должен иметь юридическое 
образование, если он единолично защищает интересы какого-либо лица в 
суде. В случаях, когда представителей несколько и среди них есть, как 
минимум одно квалифицированное лицо, то допускается участие 
заинтересованных лиц без юридического образования. 

Немаловажной является проблема, связанная с особенностями 
взыскания судебных расходов, возникающих при рассмотрении дел в 
арбитражном суде.  

На данный момент остается открытым вопрос об определении размера 
взыскания судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя.  

Пленум Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

                                                 
1 КС разъяснил, когда судебному представителю не нужна юридическая 

квалификация [Электронный ресурс] // URL: https://pravo.ru/news/223982/ (дата обращения 
28.10.2020). 
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рассмотрением дела» пояснил, что расходы на оплату услуг представителя 
взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных 
пределах, при этом разумными следует считать такие расходы на оплату 
услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимаются за аналогичные услуги.1 

 Под разумностью, как разъяснил суд, следует понимать объем 
заявленных требований, цену иска, сложность дела, объем оказанных 
представителем услуг, время, необходимое на подготовку им 
процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и 
другие обстоятельства. Но отсутствие точных пределов и критериев 
разумности вызывают проблемы на практике. Суды часто снижают размер 
судебных издержек исходя из своего внутреннего убеждения, ссылаясь при 
этом только на обозначенный Пленумом ВС РФ критерий разумности. 

Следовательно, в законодательстве имеются существенные 
недоработки и пробелы, влияющие на отсутствие единообразия судебной 
практики, что вызывает трудности по данной категории споров. 

На наш взгляд, необходимо в нормативно-правовых актах установить 
четкие диапазоны (от и до), определяющие стоимость услуг представителя, 
опираясь на критерий разумности. То есть, в зависимости объема заявленных 
требований, сложности дела, цены иска, объема оказанных представителем 
услуг и так далее для того, чтобы сформировалась единая и прозрачная 
система расчета судебных расходов. 

Подводя итог всего вышеизложенного, следует отметить, что институт 
представительства в арбитражном процессуальном праве широко 
используется. Встречающиеся на сегодняшний день неразрешенные 
проблемы, возникающие в процессе реализации функций представительства, 
следует разрешать посредством внесения изменений в федеральное 
законодательство. 
 
 

                                                 
1 О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 

связанных с рассмотрением дела: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 
января 2016 г. № 1 [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194054/ 
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COVID-19 как форс-мажор:  
актуальные проблемы правоприменения в условиях пандемии 

 
Актуальной проблемой, с которой столкнулись все без исключения 

участники гражданских правоотношений, на сегодня является эпидемия так 
называемого «Коронавируса» по всей нашей планете. Россия, как и 
большинство стран мира, понесла значительные потери во всех сферах в 
связи с распространением «СOVID-19». В нашей стране были введены 
карантинные мероприятия на всей территории государства, перечень 
которых варьируется в различных субъектах, которые самостоятельно, 
исходя из эпидемиологической обстановки вводили то или иное количество 
ограничений и запретов, в результате чего возникло множество проблем 
относительно продолжения выполнения договорных обязательств во время 
карантина. Вопросы привлечения к гражданско-правовой ответственности, 
освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по 
причинам, обусловленным коронавирусом и его последствиями, актуальны 
для многих участников гражданского оборота, которые потеряли 
возможность для нормального функционирования своей 
предпринимательской деятельности либо вообще ее прекратили. Целью 
статьи является исследование вопросов ответственности за невыполнение 
договорных обязательств на период ограничительных мероприятий в связи с 
Сovid-19. 

Согласно п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ1 (далее ГК РФ) 
организация и индивидуальный предприниматель (далее ИП) могут быть 
освобождены от штрафов и неустоек при наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Как правило, в любом договоре 
прописывается условие о форс-мажорных обстоятельствах, однако 
применимо ли данное условие к пандемии коронавируса, до сих пор остается 
непонятным. В соответствии со ст. 401 ГК РФ непреодолимая сила – это 
«чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства». 
Рассмотрим каждый указанный в законе признак более обстоятельно. 

«Чрезвычайность выражается в неожиданности и непредвиденности 
возникшей ситуации. Непредотвратимость состоит в невозможности принять 
меры, направленные на ликвидацию препятствий, возникающих при 
                                                 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301. 
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исполнении обязательства с использованием имеющихся средств и 
возможностей».1 В судебной практике непредотвратимость понимается как 
«действие объективных факторов, которые не позволяют лицу исполнить 
возложенную на него обязанность».2 Чрезвычайность – это 
«исключительность, выход за пределы «нормального», обыденного, 
необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится 
к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах».3 
Следовательно, пандемию по формальным признакам можно рассматривать 
как непреодолимую силу, так как присутствуют характерные черты: 

- носят чрезвычайный характер;  
- не зависят от воли сторон сделки и не могут быть ими устранены. 
Верховный Суд РФ в «Обзоре по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением законодательства и мер по 
противодействию распространению на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 21.04.2020 № 1,4 указал, что 
«признание распространения новой коронавирусной инфекции 
обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для 
всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее 
осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в 
силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть 
установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока 
исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, 
разумности и добросовестности действий должника и т.д.)».  

Таким образом, в каждой отдельной ситуации должна быть проведена 
оценка обстоятельств с учетом общих принимаемых мер и мер 
регионального уровня.  

Учитывая тот факт, что каждый субъект РФ вправе вводить свои 
ограничительные меры по коронавирусу, то признание этих обстоятельств 
форс-мажорными будет зависеть от конкретных местных условий и 
соответствующих нормативно-правовых документов, принятых на 
региональных и местных уровнях. Если же речь заходит о неисполнении 
договорных обязательств из-за финансовых трудностей, которые сейчас 
испытывают многие предприятия, то необходимо доказать, что отсутствие у 
должника необходимых денежных средств является следствием закрытием 

                                                 
1 Антонова Е.Г. К вопросу о разграничении оснований ответственности в 

предпринимательской деятельности // Вестник арбитражной практики. 2014. № 4. С. 5–12. 
2 Решение Верховного Суда РФ от 14.03.2012 № АКПИ 12–69 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 11.  
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12 по делу № А40–

25926/2011–13–230 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 10.  
4 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) № 1. Утвержден Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 года. //СПС Консультант Плюс. 
2021.  
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границ, запретом деятельности, установлением режима самоизоляции и т. п., 
что может рассматриваться как основание для освобождения от 
ответственности за неисполнение обязательств. 

В п. 1.3. Положения о порядке свидетельствования обстоятельств 
непреодолимой силы, утв. постановлением Правления Торгово-
промышленной палаты от 23.12.2015 № 173-141 определен примерный 
перечень обстоятельств, имеющих характер форс-мажор, включающий, в 
частности,  

- эпидемии, 
- введение чрезвычайного положения; 
-ограничения перевозок; 
-запретительные меры государств. 
 К форс-мажору не относятся: 
- нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника; 
- отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров; 
- отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также 

финансово-экономический кризис; 
- отсутствие клиентов из-за карантина и введения предупредительных 

санитарных норм и рекомендаций; 
- изменение валютного курса, девальвация национальной валюты; 
-преступные действия неустановленных лиц. 
Следовательно, в подтверждении форс-мажорных обстоятельств 

ключевым является доказательство причинно-следственной связи между 
возникшим обстоятельством и невозможностью выполнения договорных 
обязательств. Однако, следует заметить, что подтверждением невозможности 
выполнить обязательства по объективным причинам (т.е. подтверждением 
форс-мажора) является выдача Торгово-промышленной палатой 
соответствующего сертификата. Отметим, что сам по себе факт 
распространения коронавируса (COVID-19) не является бесспорным 
основанием для выдачи подтверждающего сертификата Торгово-
промышленной палатой. Для получения такого сертификата о признании 
обстоятельств непреодолимой силы необходимо доказать причинно-
следственную связь между обязательствами, на которые ссылается сторона и 
их результатом, который свидетельствует, что сторона не может выполнить 
свои обязательства по договору, при этом бремя доказывания наступления 
форс-мажора возлагается на заявителя. Шанс на положительное решение 
Торгово-промышленной палаты в выдаче сертификата значительно 
увеличится, если стороны в договоре предусмотрят перечень таких 
обстоятельств и соответствующий алгоритм действий в случае их 
наступления. В любом случае, подтверждение форс-мажора путем получения 

                                                 
1 Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к 
постановлению Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 23 декабря 2015 г. 
№ 173-14) // СПС Консультант Плюс. 2021.  
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сертификата ТПП является очень важным инструментом, который может 
быть использован как в суде, так и при переговорах с контрагентом. По 
нашему мнению, необходимо заранее собирать доказательства 
невозможности выполнения обязательств, а также заблаговременно 
уведомить своего контрагента о существующих проблемах и пытаться 
договориться. В таком случае при согласии партнера можно будет внести 
изменения в договор и перенести срок выполнения обязательств на время 
окончания форс-мажора, не обращаясь в Торгово-промышленную палату за 
сертификатом. Необходимо учитывать также все вышеуказанные 
обстоятельства при заключении новых договоров и максимально обезопасить 
свой бизнес путем заключения соответствующих дополнительных 
соглашений. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: Распространение 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 само по себе не является 
обстоятельством непреодолимой силы. Форс-мажором будет признаваться 
только то или иное последствие коронавируса, которое объективно 
препятствует или делает невозможным исполнение договорных обязательств. 
На период карантинных (ограничительных) мероприятий, введенных на 
территории РФ, ее субъектов, сторона в договоре, которая не выполнила или 
ненадлежаще выполнила свои обязательства в соответствии с условиями 
договора, может быть освобождена от ответственности за такое нарушение, 
но только в тех случаях, если таковое нарушение было вызвано 
последствиями указанных мероприятий.  
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Цифровая валюта как объект гражданских правоотношений 

 
На сегодняшний день Российская Федерация, как и многие другие 

страны мира, переживает процесс цифровизации. Происходит 
информационное и экономическое развитие государства и мирового 
сообщества в целом. Такое стремительное совершенствование технологий 
поспособствовало формированию товарно-денежных отношений, которые в 
свою очередь содействовали появлению криптовалюты как объекта 
гражданско-правовых отношений. 

В настоящее время на бирже присутствует множество цифровых валют, 
таких как: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Dash и многие другие. 
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Наиболее распространенная и имеющая внушительную стоимость 
относительно других цифровых валют, является биткоин.  

Bitcoin (биткоин, BTC) – это электронная валюта, которая может 
использоваться для платежей в интернете. Название произошло от слов bit – 
единица измерения информации и coin – монета. Он известен тем, что это 
первая в мире криптовалюта, выпускаемая и работающая в распределенной 
по всему интернету компьютерной сети на основе сложных математических 
алгоритмов и криптографии (науки о шифрах)1. 

Биткоин был создан в 2008 году, изначально его стоимость составляла 
1 доллар США, но в настоящее время стоимость биткоина составляет в 
среднем 32000 долларов США, максимальная стоимость валюты достигла в 
марте 2021 года свыше 60000 долларов. С увеличением стоимости, биткоин 
становится полноценным средством осуществления гражданско-правовых 
сделок. Его можно обменивать на товары и услуги, переводить в другие 
валюты и т.д. На данный момент, такие компании как, Tesla, AT&T Inc и 
Microsoft Corp принимают биткоины через платежную платформу BitPay, что 
в свою очередь значительно увеличивает шансы на жизнеспособность такого 
рода валюты2. 

Возникновение гражданско-правовых отношений при помощи нового 
средства оплаты товаров и услуг влечет за собой необходимость в правовом 
регулировании всех цифровых валют и, соответственно, защиту владения 
данной криптовалюты. Из этого вытекает основной вопрос данной работы. 
Имеет ли цифровая валюта нормативное закрепление в Российской 
Федерации? Может ли она выступать объектом гражданских 
правоотношений? 

В настоящий момент законодательство Российской Федерации не 
закрепляет правовой статус цифровой валюты, на наш взгляд ее следует 
отнести к альтернативной замене денежных средств, использование которых 
на территории Российской Федерации недопустимо, так как официальной 
денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Функция на 
эмиссию денежных средств возложена на Центральный Банк Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 75 Конституции РФ)3. 

Таким образом, цифровая валюта не относится ни к российским 
деньгам, ни к иностранной валюте. Но проанализировав судебную практику 
мы приходим к выводу о том, что, в ряде случаев, цифровую валюту следует 
отнести к объекту гражданских правоотношений. Например, 24 октября 
2017 г. 10-й арбитражный апелляционный суд принял решение по делу 

                                                 
1Стефанова Н.А. Биткоин как инвестиции: преимущества и риски// Карельский 

научный журнал: экономика и бизнес. – 2018. –№1 (24). – С. 181. (дата обращения 
10.03.2021) 

2Купить «Теслу» за биткоины [Электронный ресурс] – URL: 
https://quote.rbc.ru/news/article/6022724e2ae596d0340b3cfc]  

3Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения 10.03.2021) 
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№ А40-124668/2017, согласно которому суд квалифицировал криптовалюту 
как иное имущество1. Ранее суд первой инстанции отказался включить 
криптовалюту в конкурсную массу гражданина-должника, сославшись на 
отсутствие криптовалюты в ст. 128 ГК РФ, но во второй инстанции суд 
сослался на аналогию со ст. 6 ГК РФ и частично признал криптовалюту 
имуществом. 

Следует отметить, что в настоящее время законодательство Российской 
Федерации активно обсуждает методы правового регулирования сделки, 
совершенной посредством цифровых валют. В частности, с 31 июля 2020 г. 
действует ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Он же и закрепляет в ст.1, что под цифровой валютой, в том 
числе и криптовалютой следует понимать совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной 
системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве 
средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской 
Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) 
международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве 
инвестиций2. 

Продажа криптовалюты рассматривается законодателем как продажа 
имущества, это вытекает из положений Письма Минфина России от 8 ноября 
2018 г. № 03-04-07/80764 и от 17 мая 2018 г. № 03-04-07/33234. В связи с чем 
доход, полученный от продажи криптовалюты, подлежит обложению НДФЛ. 
При получении дохода от продажи криптовалюты необходимо 
самостоятельно исчислить НДФЛ и подать налоговую декларацию (п. 7 ст. 
220, пп. 2 п. 1, пп. 2, 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ). В тоже время, доход 
может быть уменьшен на расходы по приобретению криптовалюты, если они 
документально подтверждены. Перечень документов и порядок 
подтверждения расходов по операциям с криптовалютой не установлены, что 
в свою очередь вызывает массу вопросов.  

Таким образом, в Российской Федерации практика по правовой 
регламентации цифровой валюты складывается не однозначно. Рассмотрев 
судебные решения, нами сделан вывод о том, что законодатель в некоторых 
случаях приравнивает цифровую валюту к объекту гражданских 
правоотношений, тем не менее, сложно назвать цифровую валюту объектом 
гражданских правоотношений. Следовательно, в настоящее время 
необходимо продолжать научное осмысление и практическую апробацию тех 
правовых установок, которые регулируют гражданско-правовые отношения в 
области цифровизации.  

                                                 
1Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 № 

09АП-16416/2018 по делу № А40-124668/2017 [Электронный ресурс] – URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/20EHFIeHovUP 

2ФЗ от 31 июля 2020 г. № 259 - ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Электронный ресурс] — 
URL: http://www.consultant.ru/ 
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Соотношение налогового и уголовного права 

 
Современная система российского права является особенной и 

уникальной, ввиду чего обладает конкретными специфическими признаками, 
которые выделяют и обособляют ее среди остальных правовых систем мира. 
Особенность и уникальность теории и практики применения права напрямую 
зависит от существующей в стране системы права. Можно сказать, что 
правовая система России – это совокупность национальной системы права и 
международно-правовых обязательств Российской Федерации, а также 
правовой культуры российского общества, и сложившейся правовой 
практики. Наиболее точное определение дано Н.И. Матузовым и 
А.В. Малько: система права – это определенная внутренняя его структура 
(строение, организация), которая складывается объективно как отражение 
реально существующих и развивающихся общественных отношений.1 

В России система права включает в себя около 30 отраслей, каждая из 
которых играет важную роль в реализации правовой политики. В свою 
очередь, отрасли можно разделить на регулятивные и охранительные. Одной 
из регулятивных отраслей права является налоговое, а из охранительных – 
уголовное. Казалось бы, как две абсолютно разных отрасли права, могут 
составлять единую систему? Отвечая на данный вопрос, следует вернуться к 
понятию системы права и обратить внимание на то, что она, прежде всего, 
отражает уровень общественных отношений. Иными словами, российское 
общество уже достигло такого уровня, когда отдельную область 
общественных отношений регулируют конкретные, отраслевые нормы права. 
Однако теория права гласит, что большинство отраслей и норм довольно 
взаимосвязаны, и именно посредством взаимосвязи отраслей, система 
предстает полной, исчерпывающей себя и эффективной.  

Говоря о соотношении налогового права, как подотрасли финансового 
права, и уголовного права, целесообразно отметить, что оно выражается как в 
сходствах, так и в различиях. Во-первых, необходимо обозначить, что обе 
отрасли права являются самостоятельными, то есть имеют собственный 
предмет, собственные принципы, функции, цели, задачи, методы и 
источники. Во-вторых, предметом и налогового, и уголовного права, в 
                                                 

1 «Теория государства и права: учебник» (Н.И. Матузов, А.В. Малько) (Юристъ, 
2004) 
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первую очередь, является круг общественных отношений. В-третьих, имея 
общие ключевые структурные звенья, все эти же составляющие различны по 
своему содержанию. Так, предметом уголовного и налогового права хоть и 
считаются общественные отношения, однако же, в первом случае это 
отношения, возникающие в связи с совершением лицом преступного деяния, 
в то время как во втором – властные отношения по установлению, введению 
и взиманию налогов и сборов в РФ, осуществлению налогового контроля и 
привлечению к ответственности за совершение налогового правонарушения. 
Если обратиться к принципам налогового права, то выделяют следующие: 
законность, федерализм, единство налоговой системы, справедливость 
налогообложения, всеобщность и равенство налогообложения, 
определенность. Принципами же уголовного права и уголовной политики 
согласно ст. ст. 3-7 УК РФ являются – законность, равенство граждан перед 
законом, вина, справедливость, гуманизм. Вновь можно отчетливо заметить, 
что, помимо различных принципов, имеются так же и общие: законность, 
равенство граждан и справедливость. Именно эти основополагающие начала 
отражают объективно сложившуюся, а также социальную обусловленность 
системы права России.  

Анализируя взаимосвязь уголовного и налогового права, стоит 
рассмотреть функции и задачи данных отраслей. Так, выделяются 
следующие функции налогового права: контрольная, регулятивная, 
охранительная, превентивная. Что касается теории уголовного права, то она 
тоже подразумевает определенные функции, а именно, регулятивную, 
охранительную и превентивную. Однако, функции уголовного права 
законодателем трактуются «задачами» и закреплены в ст. 2 УК РФ: охрана 
прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Российской Федерации от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений1.  

Каким образом право осуществляет свое предназначение можно 
выявить путем определения метода. Именно он способствует формированию 
способов и приемов воздействия права на тот или иной круг общественных 
отношений. 

Сравнивая методы налогового и уголовного права, можно заметить, что 
им присуща как императивность, так и диспозитивность. Иными словами – 
правовые нормы закрепляют, что гражданам РФ предоставляются 
определенные права (на совершение чего-либо), на граждан РФ возлагаются 
определенные обязанности и в отношении граждан РФ устанавливаются 
определенные запреты. Методы рассматриваемых отраслей права можно 
объединить следующей формулой: «запрещено все, что прямо не разрешено 
законом и разрешено все, что прямо не запрещено законом». Неслучайно 
                                                 

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
24.02.2021) 
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Ю.А. Крохина, выражая свое мнение по поводу определения налогового 
права, не забывает указать в нем и про методы. Она пишет, что налоговое 
право – это подотрасль финансового права, нормы которой императивным и 
диспозитивным методами регулируют совокупность однородных 
имущественных и связанных с ними неимущественных общественных 
отношений, складывающихся между государством, налогоплательщиками и 
иными лицами по поводу установления, введения и взимания налогов в 
доход государства (муниципального образования), осуществления 
налогового контроля и привлечения к ответственности за налоговые 
правонарушения1. 

Как было уже отмечено, любая самостоятельная отрасль права имеет 
свои источники. Не являются исключением подотрасль финансового права, а 
именно – налоговое, и уголовное право. Соотнося источники данной 
подотрасли и отрасли, можно вновь заметить как общие аспекты, так и 
различные. Основополагающими источниками являются Конституция РФ, 
международные договоры РФ, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы и т.д. Но помимо перечисленных источников, и 
налоговое, и уголовное право имеет свой собственный и характерный 
конкретно для нее источник: относительно налогового права законодательно 
утвержден Налоговый кодекс Российской Федерации, а относительно 
уголовного права – Уголовный кодекс Российской Федерации. В Налоговом 
кодексе четко определены виды налоговых нарушений и ответственность за 
их совершение. Согласно гл.16 НК РФ налоговым правонарушением является 
нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе, непредставление 
налоговой декларации, нарушение установленного способа представления 
налоговой декларации, грубое нарушение правил учета доходов и расходов и 
объектов налогообложения, неуплата или неполная уплата сумм налога и т.д. 
Уголовный кодекс РФ тоже предусматривает статьи, касающиеся налоговых 
преступлений. Глава 22 УК РФ закрепляет преступления в сфере 
экономической деятельности, одними из которых следует перечислить такие, 
как уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых 
взносов; уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - 
плательщиком страховых взносов; неисполнение обязанностей налогового 
агента; сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 
взыскание налогов, сборов, страховых взносов. В соответствии со 
статистическими данными, официально представленными на сайте 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за 

                                                 
1 Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Крохина. — 

9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — Текст : непосредственный. 
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первое полугодие 2020 года при рассмотрении уголовных дел по ст.ст.198 – 
199.2 осуждено 192 человека.  

Таким образом, существует много способов совершения преступных 
деяний, которые так или иначе становятся налоговыми преступлениями. 
Очевидно, что соотношение и взаимодействие уголовного права с налоговым 
отражается уголовно-правоприменительной практикой, которая 
основывается на нормах именно налогового законодательства, что 
гарантирует верную, объективную и справедливую квалификацию 
преступлений в сфере налогообложения. 

Подводя итог вышеизложенному, сложно отрицать факт того, что в 
любом типе права между конкретными его нормами всегда присутствуют 
элементы общего и единичного, сходства и отличия, самостоятельности и 
зависимости1. Именно поэтому система права отличается такими чертами, 
как объективность, согласованность, единство, различие и взаимодействие.  

При явных различиях уголовного и налогового права, есть все же 
значительные сходства. Довольно естественным феноменом является то, что 
налоговое право, взаимодействует с иными отраслями права, поскольку 
представляет собой сложное, самостоятельное правовое образование. 
Исследование и анализ ключевых звеньев рассматриваемого соотношения 
позволяет не только выявить место налогового права в системе 
национального права, но и определить дополнительные характерные 
особенности этой отрасли на современной ступени развития правовой 
системы России.  
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Особенности досудебного урегулирования  
индивидуальных трудовых споров 

 
Одной из наиболее актуальных проблем в современных условиях 

остается защита трудовых прав и законных интересов работников. 
Последствия мирового финансового кризиса, связанные с нарушениями 
трудовых прав, до сих пор сказываются на социально-трудовых отношениях. 
Как следствие возникает необходимость активизации роли государства с 
целью повышения эффективности защиты трудовых прав и законных 
                                                 

1 «Теория государства и права: учебник» (Н.И. Матузов, А.В. Малько) (Юристъ, 
2004) 
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интересов работников посредством совершенствования правового 
регулирования. Государству необходимо, не только обеспечить надлежащую 
защиту трудовых прав и законных интересов работника как более слабой 
стороны трудового правоотношения, но и соблюсти баланс сил между 
работниками и нанимателями. 

Результативность защиты трудовых прав и законных интересов во 
многом зависит также и от деятельности специально уполномоченных 
органов по защите трудовых прав и интересов, поскольку реализация ими 
своей компетенции направлена на предотвращение возникновения трудовых 
споров, и от действий самих сторон, направленных на достижение 
компромисса в сфере спорного правоотношения. В связи с чем исследование 
проблем, связанных с повышением результативности защиты 
индивидуальных трудовых прав работников, не вызывает сомнений в их 
актуальности.  

Кроме того, говоря об актуальности темы исследования, следует 
акцентировать внимание на таких проблемных вопросах как: 

– наличие статусного «перевеса» на стороне нанимателя. Занимая 
доминирующее положение в трудовых правоотношениях, наниматель 
достаточно часто игнорирует права и законные интересы работников, 
нарушает трудовое законодательство (задержки выплаты заработной платы, 
незаконные переводы, перемещения, необоснованные привлечения к 
материальной и дисциплинарной ответственности, незаконные увольнения 
работников, незаключения трудовых договоров и т. д.); 

– внутренняя не согласованность системы юридических норм, наличие 
пробелов в нормативных правовых актах, регулирующих указанную сферу 
отношений; 

– низкий уровень правосознания и правовой культуры работников, 
характеризующийся недостатком знаний в области трудового 
законодательства и (или) умений их использования. 

Согласно ст. 233 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК 
Беларуси) под индивидуальным трудовым спором понимается 
неурегулированные разногласия между нанимателем и работником (лицом, 
которому отказано в заключении трудового договора, уволенным 
работником) по вопросам применения законодательства о труде, 
коллективного договора, соглашения, иных локальных правовых актов, 
соблюдения условий трудового договора. Индивидуальные трудовые споры 
рассматриваются: комиссиями по трудовым спорам (далее – КТС); судами. 

Следует отметить, что наиболее часто стороны трудового 
правоотношения прибегают к судебной защите, поскольку она гарантирует 
объективность и беспристрастность при разрешении спора, законность и 
обоснованность вынесения решения, обеспечение его исполнения. При этом, 
она не лишена существенных недостатков, к числу которых относятся: 
разрешение спора с позиции права (а не с позиции интереса); ориентировано 
на повод к конфликту и предполагает «победу» одной из сторон; конфликт 
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остается неурегулиованным; состязательность (а не сотрудничество) сторон в 
процессе разрешении спора; требуется наличия адвоката, поскольку 
разобраться работнику самостоятельно во всех нормативных правовых актах 
за короткий промежуток времени, отведенный для судопроизводства 
достаточно затруднительно.  

С точки зрения автора, в настоящее время потенциал досудебного 
урегулирования разногласий реализован не в полной мере, что актуализирует 
необходимость расширения практики разрешения споров между сторонами 
трудового правоотношения непосредственно в организации. Решение данной 
проблемы возможно посредством оптимизации и совершенствования норм 
трудового права, позволяющих использовать подобные правовые средства. В 
связи с изложенным, представляется целесообразным остановиться на 
проблемных аспектах досудебнного урегулирования индивидуальных 
трудовых споров. 

В соответствии с ч. 1 ст. 235 ТК Беларуси КТС создается на паритетной 
основе из представителей профсоюза и нанимателя сроком на один год. 
Анализ указанного положения позволяет сделать следующие выводы: 

во-первых, КТС может быть создана в любой организации независимо 
от численности персонала (исключения составляют организации, в которых 
отсутствует профсоюз).  

Относительно больших предприятий, в которых действуют два или 
более профсоюза, КТС может быть создана одним из следующих способов:       
1) создается одна комиссия, в состав которой по соглашению между 
профсоюзами будут входить представители всех профсоюзов; 2) создаются 
отдельные комиссии, когда наниматель выделяет своих представителей, а 
каждый профсоюз – такое же количество своих представителей. В данном 
случае конкретный спор будет рассматривать КТС, состоящая из 
представителей того профсоюза, членом которого является обратившийся 
работник; 

во-вторых, инициировать ее создание имеют право, как наниматель, так 
и работники или профсоюз (при этом, в настоящее время отсутствует 
легальное закрепление мер реагирования за отказ от ее создания);  

в-третьих, нет четкого указания на количественный и качественный 
состав КТС (как правило, общее количество членов комиссии 
устанавливается по соглашению между нанимателем и профсоюзом в 
зависимости от численности работников, частоты обращений и т.д.). Также в 
законодательстве не закреплен процесс избрания представителей профсоюза 
в состав КТС.  

В соответствии с ч. 4 ст. 235 ТК Беларуси обязанности председателя и 
секретаря на каждом заседании КТС выполняются поочередно 
представителями сторон. Отметим, что в целях соблюдения принципа 
паритета в законодательстве Беларуси определено, что обязанности 
председателя и секретаря на одном и том же заседании не могут выполняться 
представителями одной стороны; 
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в-четвертых, деятельность созданной КТС носит срочный характер. 
Это означает, что после окончания срока полномочий комиссии должна быть 
избрана новая комиссия в том же или другом составе.  

Несмотря на достаточно прогрессивный характер норм, закрепляющих 
порядок создания КТС можно выделить ряд проблемных аспектов: – в 
законодательстве не закреплен порядок избрания представителей профсоюза 
в состав комиссии; – отсутствует указание на наличие мер реагирования за 
отказ от создания комиссии; – не урегулирован вопрос об изменении состава 
комиссии; – отсутствуют положения, указывающие на возможность 
заявления отвода любому члену КТС, например, при подозрении на 
заинтересованность члена комиссии в решении дела, либо при сложившихся 
неприязненных отношения члена КТС с заявителем; – не определено 
правовое положение членов комиссии по трудовым спорам, их права и 
обязанности, ответственность за свою деятельность в качестве членов 
комиссии.  

Решение данных вопросов, на взгляд автора будет способствовать как 
повышению эффективности работы КТС в целом, так и повышению уровня 
доверия к ней со стороны работников.  

Компетенция КТС закреплена в ст. 236 ТК Беларуси. Так, КТС 
рассматривает споры работников – членов соответствующего профсоюза, 
связанные с применением законодательства о труде, коллективных 
договоров, соглашений и иных локальных правовых актов, трудовых 
договоров, в том числе об (о): 1) установленных расценках и нормах труда, а 
также условиях для их выполнения; 2) переводе на другую работу и 
перемещении; 3) оплате труда, в том числе при невыполнении норм труда, 
простое и браке, совмещении должностей служащих (профессий рабочих), за 
работу в сверхурочное и ночное время; 4) праве на получение и размере 
причитающихся работнику премий и вознаграждений, предусмотренных 
действующей у нанимателя системой оплаты труда; 5) выплате компенсаций 
и предоставлении гарантий; 6) возврате денежных сумм, удержанных из 
заработной платы работника; 7) предоставлении отпусков; 8) выдаче 
специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, 
лечебно-профилактического питания; 9) применении мер дисциплинарного 
взыскания, кроме увольнения. 

В круг спорных вопросов разрешаемых КТС по российскому 
законодательству входят разногласия об изменении условий трудового 
договора, определенных его сторонами; об оплате труда (во всех ее 
проявлениях); гарантиях и компенсациях; о дисциплинарных взысканиях 
материальной ответственности и др. 

Согласно нормам ТК Беларуси (ч. 1 ст. 242) и ТК России (ч. 1 ст. 386) 
работники могут обращаться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда они 
узнали или должны были узнать о нарушении своего права. В 
законодательстве не установлена какая-либо специальная форма заявления, 
подаваемого в КТС, содержится лишь указание на то, что заявление должно 
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быть обязательно зарегистрировано. Вместе с тем, в целях надлежащего 
урегулирования возникших разногласий, на наш взгляд, целесообразно 
закрепить письменную форму заявления, в котором должны быть четко 
выражены требования работника, а поскольку работник не всегда обладает 
достаточным объемом знаний для формулирования своих требований, 
необходимо возложить на комиссию обязанность оказания помощи при 
составлении такого заявления. 

По общему правилу, спор рассматривается в присутствии работника, 
подавшего заявление. Рассмотрение спора в отсутствие работника 
допускается только по его письменному заявлению. 

При неявке работника на заседание рассмотрение заявления 
откладывается. При вторичной неявке работника без уважительных причин 
КТС может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, 
что не лишает работника права подать заявление вновь. 

Алгоритм урегулирования спора в КТС по российскому 
законодательству аналогичен законодательству Республики Беларусь, 
исключение составляет то, что нормы ТК России предоставляют 
возможность рассматривать спор в присутствии работника, подавшего 
заявление, или уполномоченного им представителя.  

Следует отметить, что поскольку трудовые отношения носят личный 
характер, то и возможности применения представительства работников 
ограничены. Например, невозможно уполномочить какое-либо лицо за 
определенную плату выполнять часть трудовых обязанностей работника (в 
отличие от гражданско-правовых отношений, где, например, по договору 
подряда может быть допустимо заключение договоров субподряда). Однако 
по отдельным вопросам представительство работников не только допустимо, 
но и может иметь большое значение 1. Так, В.М. Лебедев отмечает, что 
«возможность или необходимость передачи части своих правомочий у 
субъектов трудового права возникает в тех случаях, когда они вступают или 
уже находятся в отношениях: а) имущественного характера; б) процедурных; 
в) процессуальных» 2. 

Поскольку в случае возникновения конфликтной ситуации работники, 
как правило, являются более уязвимой стороной (по сравнению с более 
сильным в материальном, организационном и юридическом плане 
нанимателем) возникает необходимость на законодательном уровне решить 
вопрос о представительстве интересов работников в органах по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров посредством дополнения 
ТК Беларуси положением, закрепляющем право работников участвовать в 
рассмотрении индивидуального трудового спора в КТС на всех его стадиях 

                                                 
1 Хильчук Е. Л. Актуальные вопросы представительства работников в отношениях 

по разрешению трудовых споров // Евразийская адвокатура. 2018. №2 (33). С. 58. 
2 Лебедев В. М., Воронкова Е. Р., Мельникова В. Г. Современное трудовое право 

(опыт трудоправового компаративизма). Кн. 1 / под ред. В.М. Лебедева. М.: Статут. 2007. 
С. 5. 
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лично или через представителя. Указанное дополнение, на взгляд автора, 
будет способствовать повышению уровня защиты трудовых прав граждан. 

Как видно из вышеизложенного, в ТК Беларуси и ТК России 
отсутствует детальная регламентация процедуры рассмотрения трудовых 
споров КТС: не определен порядок приглашения на заседание комиссии 
свидетелей, специалистов, представителей профсоюзов и др., не 
предусмотрены гарантии для указанных лиц, в случае отвлечения их от 
исполнения должностных обязанностей в период урегулирования трудового 
спора, не закреплен порядок и сроки подачи нанимателем необходимых 
документов и расчетов, отсутствует указание на наличие ответственности 
нанимателя за их не предоставление в КТС. 

Согласно ст. 238 ТК Беларуси решение по спору КТС принимает по 
соглашению между представителями нанимателя и профсоюза. Оно имеет 
обязательную силу и утверждению нанимателем либо профсоюзом не 
подлежит. Копии решения КТС в трехдневный срок вручаются работнику и 
нанимателю. 

Иной порядок принятия решения КТС предусмотрен в российском 
законодательстве. Так, в соответствии со ст. 388 ТК России КТС принимает 
решение тайным голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член КТС 
принимает решение самостоятельно, он должен руководствоваться лишь 
законодательством о труде, иными нормативными правовыми актами, 
материалами по конкретному заявлению. На взгляд автора, подобная 
процедура голосования и принятия решения наиболее приемлема для 
выражения объективной позиции по спорному вопросу, с учетом наличия 
определенной зависимости членов КТС от нанимателя.  

Рассмотрев трудовой спор, КТС принимает одно из следующих 
решений: удовлетворить требования работника в полном объеме; 
удовлетворить требования работника частично; отказать в удовлетворении 
требований. Если требования работника удовлетворяются частично, в 
решении должны быть перечислены конкретные, которые обязан совершить 
наниматель, а также требования, в удовлетворении которых отказано. 
Зачастую затруднения в процессе исполнения решения КТС вызывают 
нечеткие формулировки из-за ненадлежащей юридической подготовки 
членов КТС.  

Решение КТС подлежит исполнению нанимателем не позднее чем в 
трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на его 
обжалование, за исключением некоторых решений и постановлений по 
трудовым делам требующих немедленного исполнения. 

В случае неисполнения нанимателем решения КТС в установленный 
срок она выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным 
документом. Удостоверение не выдается, если работник или наниматель 
обратились в установленный срок с заявлением о разрешении трудового 
спора в суд. Удостоверение подписывается председателем и секретарем 
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комиссии по трудовым спорам и заверяется печатью комиссии по трудовым 
спорам. На основании выданного и предъявленного не позднее 
трехмесячного срока в орган принудительного исполнения удостоверения 
судебный исполнитель приводит решение комиссии по трудовым спорам в 
исполнение в порядке, установленном законодательством об исполнительном 
производстве. При пропуске работником установленного трехмесячного 
срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 
удостоверение, может восстановить этот срок. 

В российском законодательстве предусмотрен схожий механизм 
исполнения решения КТС. В.В. Воробьев указывает, что порядок исполнения 
решения по трудовым спорам при возложении обязанности на работодателя, 
не имеет четкой регламентации, что значительно усложняет реализацию 
принятого решения1, оговоримся, что данная ситуация характерна и для 
нашего государства.  

Таким образом, в заключении следует отметить, что разрешение 
индивидуальных трудовых споров КТС обладает рядом неоспоримых 
преимуществ: 1) более быстрое разрешение спора, по сравнению с судебным 
разбирательством; 2) возможность достижения компромисса, позволяющего 
сберечь нормальную рабочую атмосферу; 3) меньше формальностей; 
4) отсутствие государственного вмешательства, что позволяет локализовать 
разногласие внутри предприятия (организации).  

Перечень указанных преимуществ может быть расширен при условии, 
что будут устранены проблемные вопросы, имеющиеся в трудовом 
законодательстве Республики Беларусь и выявленные автором в процессе 
исследования.  
 
 

  

                                                 
1 Воробьев В. В. Вопросы досудебного рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2012. №18. С. 70. 
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Роль экспертизы ценности документов 

 
Под ценностью документа понимают информационное возможности 

документа, его роль с точки зрения исторической, научной, социальной, 
экономической, политической и культурной сферы.  

Ценность не зависит от востребованности потребителями, однако она 
обязана отвечать потребностям общества. На протяжении всей истории 
некоторые документы охранялись сильнее других, и их передавали из 
поколения в поколение. Следовательно, экспертиза ценности появилась в 
мире давно и была направлена на обеспечение сохранности важных для 
общества документов. Актуальность выбранной темы обусловлена 
важностью определения роли экспертизы ценности для развития 
государства.1 

Для определения роли экспертизы в современном мире необходимо 
изучить ее историю. Изначально, происхождение, цель, содержание, 
ценность являлись основными критериями анализа исторических 
документов.  

Для того чтобы анализировать документ, сначала необходимо было 
знать, что это такое. Чем больше было известно о том, откуда идет документ, 
тем легче установить его значимость, а также цель и стоимость. Также 
необходимо было определить, является ли он первичным или вторичным 
источником. 

Первичный источник – письмо, дневник, интервью, речи, фотографии, 
картины и т.д. Первичные источники создаются кем-то, кто является 
«первым человеком». Первичные документы не были отфильтрованы 
посредством интерпретации или оценки другими. 

Вторичный источник – материалы, написанные с пользой для 
ретроспективы, и материалы, фильтрующие первичные источники 
посредством интерпретации или оценки. Книги, комментирующие 
исторический инцидент в истории – это вторичные источники.2 

                                                 
1 Березина Н.М. и др. Современное делопроизводство / Н.М. Березина, Л.М. 

Лысенко, Е.П. Воронцова. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2007. — С. 73 
2 Алексеева Е.В. Архивоведение: учебник для начального профессионального 

образования / Е.В.Алексеева. - 6-е изд. - М.: Академия. 2007. — С. 43 
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Однако стоит заметить, что ни один из них не является более 
надежным, чем другой. Ценную информацию можно получить из обоих 
источников. Первичный документ может рассказать о точке зрения автора 
оригинала, а вторичный документ – о том, как первичный документ был 
получен. 

В основе экспертизы ценности стояли следующие вопросы: 
- Почему этот документ существует? 
- Почему автор создал эту работу? Какова цель? 
- Почему автор выбрал именно этот формат? 
- Кто, по мнению автора, получит этот документ?1 
Как можно было заметить, основным критерием экспертизы ценности 

ранее служила чаще всего историческая значимость. Далее, экспертиза 
ценности документов начала широко проводиться в первой половине XIX в., 
в связи с переполнением исторических и ведомственных архивов 
«ненужными бумагами».2 

В 1920-1930 годы XX века в России сформировались экспертные 
органы: экспертные и экспертно-проверочные комиссии для определения 
ценности документов. 

В 1970-х годах сформировались три основных критерия ценности: 
1) Критерий происхождения. 
Здесь анализировалось место организации в государстве, ее функции, 

значение деятельности, место создания документа. 
2) Критерий содержания. 
Под критерием содержания понималась значимость события, которое 

описывается в документе, его вид и подлинность. 
3) Критерий внешних особенностей. 
Здесь определялись основные особенности документа, на каком языке 

он был написан, его физическое состояние. 
Документы, содержащие ценную научную информацию, составляют 

сравнительно небольшую часть документального фонда учреждений. 
Отметим основные задачи экспертизы ценности на современном этапе: 

1) установить, какие документы несут ценную информацию, и отобрать 
их для передачи в государственные архивы; 

2) определить сроки хранения документов; 

                                                 
1 Булюлина Е.В. Актуальные проблемы архивоведения: учеб. пособие / 

Е.В. Булюлина; ВолГу, Фак. филологии и журналистики, Каф. документной лингвистики 
и документоведения. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. — С. 18-19 

2 Медведева Ольга Владимировна Экспертиза ценности документов: правовой 
аспект // Социально-экономические явления и процессы. 2014. №7. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertiza-tsennosti-dokumentov-pravovoy-aspekt (дата 
обращения: 12.03.2021). 
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3) установить степень сохранности документов и, в случае частичной 
их утраты, обеспечить полноту состава архивных фондов путем восполнения 
недостающих материалов.1 

Однако ценность документов не является одинаковой для всех. Из-за 
многих факторов, информация может быть ценна только для одного 
предприятия или для одного конкретного события. Также информация может 
быть, как разовой, то есть после выполнения своей роли, она больше не 
нужна, так и требующей длительного хранения, в связи с тем, что может 
пригодиться в дальнейшем.  

Вышеописанная особенность легла в основу формирования критериев 
для определения сроков хранения информации.  

Например, документы, содержащие сведения о различных 
государственных и общественных событиях должны постоянно храниться в 
архивах.  

Таким образом, можно определить следующие основные общие 
критерии ценности: 

значение творческой и общественной деятельности автора документа; 
время и место создания документа; 
значимость содержания документа, его информационная, научная и 

художественная ценность; 
внешние признаки; 
взаимосвязь с другими документами. 
Экспертиза ценности является завершающим этапом работы с 

документом, направленным на определение условий хранения документов. 
Процесс передачи документа на хранения состоит из: 

экспертизы ценности документов для определения возможности их 
практического и научного использования; 

оформление дел; 
составление описей дел постоянного и временного сроков хранения; 
обеспечение их сохранности; 
передачу дел в архив организации. 
Общую цель работы экспертизы ценности можно обозначить как 

определение необходимости дальнейшего хранения документа.  
Значимость данного процесса заключается в том, что в следствии 

экспертизы ценности может проводиться: 
отбор документов, имеющих политическое, хозяйственное, научное, 

культурное значение, для последующей передачи их на постоянное хранение 
в государственные архивы Российской Федерации; 

отбор на временное хранение документов, не представляющих научно-
исторической ценности, но сохраняющих практическое значение; 

определение подлежащих уничтожению документов; 
внесение изменений в порядок хранения документов. 

                                                 
1 Глушкова Л.В. Документоведение: учеб. пособие с образцами документов / 

Л.В.Глушкова. - Томск.: Томская духовная семинария, 2002. — С. 51. 
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Далее следует обратить внимание на основания для проведения 
экспертизы: 

1) составление номенклатур дел, когда определяется ценность 
будущего дела на основании перечней документов и опыта работы; 

2) регистрация поступающих в учреждение документов 
3) направление документа в дело  
4) проверка правильности отнесения документов к делам  
5) подготовка дел к последующему хранению после завершения их 

делопроизводством. 
Важным является также тот факт, что ценность документа зависит не 

от формы собственности, к которой можно отнести организацию, 
являющуюся фондобразователем, а от общих критериев.1 

Проанализировав вышесказанное можно прийти к ряду выводов.  
В настоящее время разрабатываются оптимальные формы отбора 

документов, а также внимание уделяется дифференциации процесса 
определения ценности.  

Многие ученые спорят о целесообразности хранить некоторые 
документы постоянно. Поэтому некоторые вопросы все еще находятся в 
рассмотрении.  

Экспертиза ценности направлена на поиск документов, которые 
повторяются или которые не имеют научно-историческую ценность. 
Ведущая роль среди общих критериев принадлежит критерию значения 
информации, заключенной в документе. 
 
 

Абрамова Екатерина Максимовна, 
курсант 2 курса Уральского юридического института МВД России  

Научный руководитель: 
Заварыкина Юлия Валерьевна, 

преподаватель кафедры информационного обеспечения  
органов внутренних дел Уральского юридического института МВД России 

 
Виды мошенничеств с банковскими картами 

 
Форма мошеннических обманов весьма разнообразна. Одной из таких 

форм является обман (мошенничество) в сфере экономики, в частности 
мошенничество с банковскими картами. 

Количество пользователей банковских карт растет с каждым годом. С 
их помощью граждане получают заработную плату, пенсию, стипендию, 
совершают покупки в магазинах, Интернете, оплачивают коммунальные 

                                                 
1 Скреля Константин Юрьевич, Латышева Елена Владимировна Экспертиза 

ценности как подход к изучению документа // Научный вестник Крыма. 2017. № 6 (11). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertiza-tsennosti-kak-podhod-k-izucheniyu-dokumenta 
(дата обращения: 12.03.2021). 
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услуги, проезд в общественном транспорте и т.д. Поскольку банковские 
карты становятся одним из самых удобных способов платежа, хранения, 
перевода денежных средств, то вместе с тем, участились и случаи 
мошенничества с пластиковыми картами1. 

Стать жертвой мошенника можно не только на улице. С развитием 
информационных технологий охотники за наживой быстро освоили 
интернет-пространство. 

Способ незаконного снятия средств с карты зависит от того, какую 
информацию имеет злоумышленник. 

Достаточно сложно взломать систему банковской безопасности, 
поэтому преступники различными способами пытаются выудить 
информацию о карте у самого владельца, используя при этом все доступные 
ресурсы – телефон, онлайн-банкинг, мобильный банкинг, интернет-сайты и 
другие каналы. 

Зная номер карты, можно зарегистрироваться в интернет-банке, узнав 
обманным путем у владельца уникальный пароль. После входа в систему 
мошенники переводят средства со всех депозитов клиента. 

Если мошенник знает реквизиты карты (номер, срок действия и код 
безопасности), то ее можно применять для оплаты в онлайн-магазинах, 
которые не требуют SMS-подтверждения. 

Нередко мы сталкиваемся с подозрительными СМС-сообщениями или 
звонками с просьбой сообщить личные данные о себе или реквизиты карты. 

Это самые применяемые способы мошенничества в современном 
мире2. 

С развитием техники меняются и виды мошенничеств с банковскими 
картами. Рассмотрим, какие схемы работают в интернете и как можно 
защитить себя от кражи средств. 

Сервис объявлений 
Если вы решили купить товар с рук или продать ненужную вещь, 

будьте внимательны – мошенники выступают в качестве покупателей или 
продавцов. На товар находится покупатель, готовый перевести оплату на 
счет и просит не только номер карты, но и код проверки подлинности карты3. 

Как себя обезопасить? 

                                                 
1Седлецкий Н.А. Разработка мероприятий обеспечения защиты банковских карт от 

мошенничества //Материалы международной научно-практической конференции 
студентов и аспирантов. Финансовый университет при Правительстве РФ: РОФ «Фонд 
региональной стратегии развития», Омск, 2016. с. 403-408. 

2Масленникова А.Ю, Мандровицкая М.Е, Плотникова А.В.Мошенничество с 
банковскими картами //Сборник материалов 10 Международной научнопрактической 
конференции: ООО «Центр научного сотрудничества Интерактив плюс», Чебоксары, 
2019. с. 118-121. 

3 Статистика мошенничеств с банковскими картами // NEWSRU.COM: ежедневное 
интернет-издание 2019. Режим доступа: 
https://www.newsru.com/finance/13nov2019/moshenn.html. 
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Будьте осторожны, приобретая товары с рук через социальные сети или 
сайты. Всегда старайтесь проверить покупателя, а также продавца по 
отзывам. В сообществах (группах) и на сервисах есть «черный список» и 
модераторы. Проверьте профиль продавца – часто мошенники создают 
поддельные страницы с минимумом информации. 

Электронная почта 
Вам на почту приходят письма с обещанием подарков, денег и 

кредитов. В строке отправителя может быть, как неизвестный человек, так и 
известный сайт, платежная система, онлайн-сервис или банк. 

Как себя обезопасить? 
В почте имеется встроенный спам-фильтр – часть подозрительных 

писем всегда попадает в специальную папку. Для своей безопасности всегда 
обращайте внимание на заголовок письма, его отправителя и содержание. 

Сайт-двойник 
Мошенники копируют известные сайты, используя похожее название 

компании и оформление. Если ввести на таких сайтах данные о себе, они 
попадут в руки мошенников. 

Как себя обезопасить? 
Обращайте внимание на строку адреса: сайт-клон часто отличается от 

оригинала одним символом. При оплате покупок используйте проверенные 
сайты. 

Скимминг 
Это копирование данных банковской карты с помощью специальных 

устройств – скиммеров. Такие устройства устанавливаются в 
картоприемники банкоматов. Как только человек вставляет карту в аппарат, 
скиммер считывает данные с магнитной полосы или чипа. Остается только 
узнать PIN-код карты. Сделать это злоумышленники могут с помощью 
специальных накладок на клавиатуры1. 

Как себя обезопасить? 
Для снятия и внесения средств необходимо использовать банкоматы, 

расположенные в отделениях банков, поскольку модифицировать их 
невозможно. 

SMS-мошенничество 
Данный вид мошенничества направлен на то, чтобы заставить человека 

тем или иным способом сообщить мошеннику данные карты. Владелец 
карты, реагируя на сообщение, либо указывает информацию о карте, либо 
переводит мошенникам денежные средства. 

Как себя обезопасить? 
Проверяйте подозрительные SMS, не отвечайте на данные сообщения. 
Кража денег с бесконтактных карт 

                                                 
1Мошенничества с банковскими картами // MNOGO-KREDITOV.RU: ежедневное 

интернет-издание 2019. Режим доступа: https://mnogo-kreditov.ru/bankovskie-
karty/moshennichestvo-s-bankovskimi-kartami.html 
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Для карт, поддерживающих бесконтактную технологию оплаты 
возникает угроза снятия денежных средств, путем использования как 
самодельных считывателей, так и официальных POS-терминалов, 
зарегистрированных на компании-однодневки.  

Как себя обезопасить? 
Для безопасности храните карту под несколькими слоями одежды, в 

кошельке или бумажнике, в сумке, поскольку для взаимодействия с 
бесконтактным устройством карту нужно поднести очень близко. 

Существует огромное количество мошенничеств с банковскими 
картами, каждое из них по-своему опасно для граждан, но вышеназванные 
виды являются наиболее часто совершаемые. 

«Защита банковских карт от мошенников является весьма актуальным 
вопросом. Это связано с тем, что во всем мире карты являются удобным 
средством платежа, хранения денежных средств, но существует высокий 
риск потери владельцем всех своих сбережений»1. 

После обнаружения факта незаконного снятия денег с карты нужно 
срочно заблокировать ее и обратиться в ближайшее отделение банка. 

Банк возвращает деньги только в том случае, если пользователь не 
нарушал правила безопасности по обращению с картой, то есть добровольно 
не разглашал личную информацию третьим лицам. Независимо от решения, 
владелец карты может обратиться в правоохранительные органы и подать 
заявление о пропаже денежных средств. 

Для того чтобы дополнительно защитить свою карту, необходимо 
соблюдать также правила:  

– не позволяйте подозрительным людям узнать данные своей 
банковской карты; 

– никому не доверяйте PIN-код и трехзначный код безопасности с 
обратной стороны карты; 

– установите ограничения на операции – платежи, переводы, снятие 
(часто банки предусматривают данную функцию); 

– не храните крупные суммы денег на вашей основной дебетовой карте 
(для хранения лучше всего завести отдельную карту или счет); 

– подключите оповещение по SMS, с его помощью можно всегда 
следить за состоянием счета вашей карточки; 

– немедленно позвоните в банк и попросите заблокировать карту, при 
утере или подозрении, что данные о ней попали в руки мошенников.  

Поскольку область использования банковских карт с каждым годом 
становится шире, то и способы мошенничества с ними все разнообразнее. 

Согласно статистике, опубликованной МВД в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом на 77% увеличилось число преступлений с использование 

                                                 
1Седлецкий Н.А. Разработка мероприятий обеспечения защиты банковских карт от 

мошенничества //Материалы международной научно-практической конференции 
студентов и аспирантов. Финансовый университет при Правительстве РФ: РОФ «Фонд 
региональной стратегии развития», Омск, 2016. с. 403-408. 
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цифровых технологий, и на 500,2% больше зафиксировано преступлений с 
банковскими картами1. 

При расследовании таких преступлений часто возникают трудности с 
установлением и привлечением к уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступление2. 

По мнению специалистов, одной из основных задач предупреждения 
мошенничеств с использованием банковских карт является информирование 
граждан о видах мошенничеств, способах их предотвращения.  
 
 

Аглетдинова Диана Ильдаровна, 
курсант 1 курса Уфимского юридического института МВД России  

Научный руководитель: 
Калимуллин Наиль Расфарович, 

старший преподаватель кафедры управления в органах внутренних дел  
Уфимского юридического института МВД России 

 
Проблемы обеспечения информационной безопасности  

в органах внутренних дел 
 

В связи с колоссальным ростом количества преступлений, связанных с 
информационными и телекоммуникационными технологиями остро встает 
проблема информационной безопасности. Прогресс в сфере защиты 
информации, как и в сфере ее незаконного сбора переходит на новый 
уровень, в связи с чем многие рядовые пользователи не успевают 
адаптироваться к постоянно меняющейся информационной среде. 

«По итогам января-сентября 2020 года существенный рост 
поставленных на учет IT-преступлений. В целом по России за этот период 
зафиксировано 363 тысячи киберпреступлений. Это на 77 процентов больше. 
В каждом пятом регионе РФ их число увеличилось в два и более раз. 
Удельный вес таких криминальных деяний в числе всех зарегистрированных 
преступных посягательств возрос до 23,6 процента» – сообщил министр 
внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая в Совете 
Федерации РФ в октябре 2020 года3.  

Президент на расширенной коллегии МВД России также отметил 
необходимость повышения уровня защиты информационного пространства в 
                                                 

1МВД зафиксировало пятикратный рост мошенничества с банковскими картами // 
Право.ru. Режим доступа: https://pravo.ru/news/226828/ 

2Тарасова Н. В. Актуальные вопросы предупреждения мошенничества, 
совершаемого с использованием банковских карт. Сборник статей и материалов: Брянский 
государственный университет, Брянск, 2018, с. 204-215. 

3Дмитрий Кончарук. «Колокольцев сообщил о резком росте IT-преступлений в 
2020 году». Парламентская газета. 07.10.2020. – URL: https:// 
www.pnp.ru/politics/kolokolcev-soobshhil-o-rezkom-roste-it-prestupleniy-v-2020-
godu.html?utm_source=yxnews&utm_medium =desktop. (дата обращения 7.03.2021). 
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связи с повышением активности граждан в этой сфере: «В. Путин: Нужно 
наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-
провайдерами, операторами сотовой связи. В целом показатели 
раскрываемости кибер- и других видов преступлений должны год от года 
расти. Обращаю внимание, конечно, не за счет статистики, не за счет 
бумажной отчетности, а благодаря кропотливой работе на земле»1.  

Таким образом сформировавшаяся ситуация требует качественно иного 
подхода к информационным системам, методам предотвращения и 
расследования инцидентов, и в целом, информационной культуры как 
сотрудников органов внутренних дел, так и рядовых пользователей. 

Во многом уязвимость информационных систем продолжает зависеть 
не только от технического оснащения, но и от компетентности сотрудников, 
работающих с различными типами данных. Как показатель, можно отметить 
отсутствие верификации информации, как например в г. Калининград: двое 
сотрудников органов внутренних дел по внутренней связи передали 
распоряжение вырезать снежинки из бумаги для создания праздничного 
настроения, а получившие распоряжение сотрудники всерьез занялись этим 
делом2. Несмотря на комичность ситуации, подобный подход к 
информационной безопасности может привести к более серьезным 
последствиям. В связи с этим стоит задуматься над повышением уровня 
квалификации сотрудников в сфере информационной безопасности, 
например, включить в программу повышения квалификации обучение на 
базе квалифицированных программ, разработанных авторитетными в этой 
сфере организациями (Kaspersky, Group IB и т.д.). 

Для поддержания должного уровня соблюдения правил 
информационной безопасности также необходимо периодически проводить 
проверки сотрудников. В качестве примера можно указать случай с 
компанией Go Daddy в декабре 2020 года, которая разослала своим 
работникам фишинговые письма с просьбой перейти по ссылке и заполнить 
анкету с персональными данными и некоторой служебной информацией. 
Несмотря на то, что правила информационной безопасности организации 
запрещали открывать ссылки неизвестного происхождения, около 500 
сотрудников осуществили переход по ссылке и заполнение данных3. 

                                                 
1 Елена Самтынова. «Президент призвал органы внутренних дел к эффективной 

защите общества в цифровом пространстве». 03.03.2021. – URL: 
https://www.garant.ru/news/1449069/ (дата обращения 07.03.2021). 

2 В Калининграде полицейские в шутку разослали приказ с требованием вырезать 
снежинки. В наказание они делали снежинки для «всего МВД». – URL: 
https://meduza.io/shapito/2019/12/11/v-kaliningrade-politseyskie-v-shutku-razoslali-prikaz-s-
trebovaniem-vyrezat-snezhinki-v-nakazanie-oni-vyrezali-snezhinki-dlya-vsego-mvd. (дата 
обращения 7.03.2021). 

3 Александр Антипов «GoDaddy провела весьма неоднозначное тестирование 
сотрудников на уязвимость к фишингу» 25.12.2020. - URL: 
https://www.securitylab.ru/news/515104.php (дата обращения: 10.02.2021) 
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Таким образом, множество систем защиты информации даже 
безупречные с точки зрения технологического обеспечения могут оказаться 
бесполезны при отсутствии необходимого уровня подготовки сотрудников, 
которые будут с ним работать. 

Согласно исследованию, проведенному Институтом Ponemon в 2018 
году человеческий фактор, является одной из трех основных причин утечки 
данных наряду с хакерской атакой и сбоями систем безопасности и 
составляет 18,7% от общего числа утечек1. Например, инцидент 
произошедший в декабре 2019 года с компанией Facebook, связанная с 
хищением десятков персональных данных десятков тысяч сотрудников. 
Хранящиеся данные на жестком диске ноутбука одного из сотрудников 
компании не были зашифрованы, а сам ноутбук использовался в бытовых 
целях и перемещался без соблюдения требований безопасности. Вследствие 
пропажи ноутбука стали общедоступными данные о заработной плате, 
персональные данные сотрудников, номера банковских счетов и другие 
данные2. 

Выделяют несколько причин, способствующих ошибочным действиям 
человека при работе с информационными технологиями: 

– недостаточность информационного обеспечения или его отсутствие, 
которое наиболее часто проявляется в условиях дефицита времени; 

– проявление внешних факторов, отвлекающих внимание сотрудника и 
оказывающих влияние на его работоспособность и сосредоточенность; 

– влияние на работу сотрудника его физического и психологического 
состояния; 

– ограниченность ресурсов поддержки и исполнения принятого 
решения; 

– отсутствие учета человеческого фактора при расчете возможных 
причин инцидента3. 

Для обеспечения базового уровня информационной безопасности 
пользователей необходимо придерживаться следующих простых правил: 

 создавать сложные пароли, которые включают в себя прописные и 
строчные буквы и цифры; 

 не использовать одни и те же пароли на разных ресурсах; 
 устанавливать антивирусные программы 

                                                 
1 Ponemon Institute «2018 Study on global megatrends in cybersecurity» 2018. – URL: 

https://www.raytheon.com/sites/default/files/2018-02/2018_Global_Cyber_Megatrends.pdf 
(дата обращения 10.02.2021). 

2 Вагнер К. «Вор украл данные о заработной плате тысяч сотрудников Facebook» 
Bloomberg. 13.12. 2019. – URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-13/thief-
stole-payroll-data-for-thousands-of-facebook-employees (дата обращения 07.03.2021). 

3 Кемпф В.А. «Особенности угроз информационной безопасности в деятельности 
информационных систем органов внутренних дел РФ». Полицейская деятельность. 2019. – 
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-subektivnyh-ugroz-informatsionnoy-
bezopasnosti-informatsionnyh-sistem-v-deyatelnosti-organov-vnutrennih-del-rossiyskoy/viewer 
(дата обращения 07.03.2021). 
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 обновлять программное обеспечение устройств и антивирусных 
программ; 

 использовать двухфакторную аутентификацию; 
 не переходить по ссылкам на различных незнакомых сайтах; 
 не вводить без крайней необходимости номера телефона, кредитной 

карты и т.д. 
 установить фильтрацию вредоносных ссылок; 
 проводить обучение новых сотрудников правилам информационной 

безопасности;  
 контролировать списки пользователей, имеющих доступ к важной 

информации. 
Подводя итог можно сказать о том, что несмотря на имеющийся 

прогресс в безопасности информационных систем, работа с сотрудниками 
должна проводиться регулярно и содержать актуальную информацию. Кроме 
того, руководители должны предусмотреть периодические проверки 
осведомленности и компетентности сотрудников, учитывая характер 
наиболее распространенных ошибок.  
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Основные проблемы информационной безопасности 
 

На сегодняшний день проблема кибербезопасности актуальна как 
никогда, так как появилось огромное количество угроз кибербезопасности. 
Это связано с тем, что информационная среда активно развивается1. 
Киберпреступность – это преступная деятельность, направленная на 
неправомерное использование компьютера, компьютерной сети или сетевого 
устройства. Почти все киберпреступления совершаются киберпреступниками 
или хакерами, целью которых является зарабатывание денег. 

Сфера информационной безопасности должна быть в постоянной 
готовности. Кибератаки становятся все более опасными, и хакеры все чаще 
на шаг опережают разработчиков антивирусных программ. Но не стоит 
забывать, что кибератаки с использованием зараженных программ, фишинга, 

                                                 
1 Ромашкина, Н.П., Стефанович Д.В., Марков А.С. Международная безопасность, 

стратегическая стабильность и информационные технологии / отв. ред. А.В. Загорский, 
Н.П. Ромашкина. – М.: ИМЭМО РАН, 2020. С. 11-12. 
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машинного обучения, искусственного интеллекта, криптовалют подвергают 
персональные данные каждого человека, частные и общественные 
организации, постоянному риску. Область информационной безопасности 
по-прежнему страдает от нехватки специалистов по кибербезопасности. 

В настоящее время существует множество угроз кибербезопасности, 
некоторые из которых будут раскрыты далее в этой статье. 

Одной из самых популярных угроз является фишинг. Это тип атаки 
социальной инженерии, часто используемый для кражи пользовательских 
данных, включая учетные данные для входа и номера кредитных карт. 
Злоумышленники обманом заставляют щелкнуть на вредоносную ссылку, 
что может привести к установке вредоносного ПО, зависанию системы или 
раскрытию конфиденциальной информации. 

Атака может иметь разрушительные результаты. Для физических лиц 
это несанкционированные покупки, кража денежных средств или кража 
личных данных. С помощью машинного обучения хакеры стали гораздо 
быстрее распространять поддельные сообщения1. Из-за таких кибератак 
организации несут огромные финансовые потери, снижение репутации и 
доверия среди потребителей.  

Криптоджекинг – это вид киберпреступности, при которой преступник 
тайно использует вычислительные мощности компьютера жертвы для 
майнинга криптовалюты2. Обычно это происходит, когда жертва невольно 
устанавливает программу с вредоносным ПО, которые позволяют 
киберпреступнику получить доступ к другому устройству, подключенному к 
Интернету, например, щелкнув на неизвестную ссылку в электронном 
письме или посетив зараженный веб-сайт.  

Киберфизические атаки – это особая категория кибератак, которые 
преднамеренно негативно воздействуют на физическое пространство, 
нацеливаясь на вычислительную и коммуникационную инфраструктуру, 
позволяющую людям и системам управлять датчиками и исполнительными 
механизмами3. Такие атаки могут нарушить всю жизнь общества путем 
взлома электрических сетей, транспортных систем, очистных сооружений. 

Киберпреступники создают вредоносные программы для атаки IoT – 
устройств-маршрутизаторов и другого сетевого оборудования. Хакеры могут 
взломать данные устройства, после чего дистанционно управлять ими: 
перезагружать, заражать или блокировать. Это может привести к потере или 
краже огромных данных. Целью такой деятельности злоумышленников 
является незаконное получение денежных средств. 

                                                 
1 Ромашкина, Н.П., Стефанович Д.В., Марков А.С.  Указ. соч. С. 22. 
2 Журенков, К., Сухова, С. Майнинг не дремлет: криптоджекинг / К. Журенков, С. 

Сухова // Огонек. – 2018. – №4. – С. 4. 
3 Левшун Д.С., Гайфулина Д.А., Чечулин А.А., Котенко И.В. Проблемные вопросы 

информационной безопасности киберфизических систем // Информатика и автоматизация. 
2020. № 5 (19). C. 1053. 
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Интеллектуальные медицинские приборы и электронные медицинские 
записи. Здравоохранение все еще находится в стадии серьезного развития. 
Большая часть медицинских карт пациента теперь находится в Интернете, и 
медицинские работники пожинают плоды достижений в области 
интеллектуальных медицинских устройств. Но с развитием здравоохранения 
с помощью цифровых технологий появляются новые проблемы – уязвимость 
и возможность взлома умных медицинских устройств. 

Таким образом, в последние годы киберпреступность стремительно 
растет, и организации изо всех сил пытаются нанять достаточно 
квалифицированных специалистов, чтобы защитить свою информацию от 
растущей угрозы. Острая нехватка квалифицированных специалистов в 
области кибербезопасности по-прежнему вызывает озабоченность, поскольку 
специалисты имеют решающее значение для решения более сложных угроз 
кибербезопасности. Обеспечение защиты от киберпреступности может 
занять довольно много времени, но оно того стоит. Воздержание от загрузки 
файлов из неизвестных источников и посещения сайтов с низкой репутацией, 
является основой в рамках предотвращения киберпреступлений. Помимо 
этого, следует внимательно относиться к своим личным данным, паролям от 
аккаунтов, ведь это может уберечь ваши данные от кражи или взлома. 
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Организация защиты открытого пункта обработки информации  

от технических средств разведки злоумышленников,  
размещенных на беспилотных летательных аппаратах (БЛА) 

 
В условиях работы на открытых производственных площадках по 

управлению технологическими процессами нельзя исключать факт снятия 
информации с помощью беспилотных летательных аппаратов. Одним из 
самых перспективных является БЛА Итальянской компании Sistemi Dinamici 
SpA (основана в 2006 году) – AW Hero. 

Беспилотник из семейства «винтокрылых», стоящий на вооружении  
ВС США, является перспективной моделью как разведывательного 

оборудования особого назначения так и боевой единицей. Беспилотник 
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может улететь дальше, чем на 180 км при общей продолжительности 
нахождения в воздухе около 6 часов. Максимальная скорость вертолета 
составляет без малого 170 км/ч при практическом потолке в 4267 метров. 

Его максимальный грузоподъемный вес составляет 15 килограмм, что 
является превосходным показателем. Управление машиной осуществляется 
станцией GCS (Ground Control Station), являющейся универсальным 
«пультом» для натовских беспилотников. По данным издания 
«Аэрокосмическое обозрение», протокол связи используется STANAG-4586 
с шифрованием по стандарту AES-25. Позволяя аппарату оставаться 
незамеченным для большинства радиоэлектронных средств разведки. 
Полагаясь на эти сведения можно предположить об использовании данного 
БЛА в целях доставщика грузов. А именно сброс дополнительного 
разведывательного оборудования в радиусе действия открытого пункта 
обработки информации.  

Используя беспилотник совместно с аппаратурой разведки с помощью 
побочных электромагнитных излучений и наводки (ПЭМИН), можно 
устроить сброс оборудования возле защищаемого помещения обработки 
информации с целью установки канала утечки информации. В ином случае 
на аппарате закрепляется БЛА для проведения лазерной акустической 
разведки и в момент зависания возможно снятие информации. 

Для проведения скрытой разведки вблизи защищаемого помещения 
обработки информации используется беспилотник SkyRanger UAV 
находящийся на вооружении стран НАТО. Из-за своих малых габаритов и 
создаваемом шуме в 50-60 дб он способен подобраться к цели оставаясь 
абсолютно не замеченным. Способность к передвижению по заранее 
заданному маршруту и дальнейшим переключением на пульт управления он 
остается скрытым для большинства устройств обеспечивающих 
радиоэлектронную борьбу. SkyRanger UAV легко справляется с перепадами 
температуры в диапазоне от -30 до +50 градусов по Цельсию. Он может 
передвигаться в воздухе над поверхностью земли на скорости до 65 км\ч. 
Скорость вертикального подъема БЛА достигает 90 км\ч. Летательный 
аппарат легко справляется с сильным и порывистым ветром, а его 
водонепроницаемый корпус защищает от пыли и воды. Штатная полезная 
нагрузка БЛА включает в себя камеру, способную снимать видео с 
разрешением 1080p30 и делать фотосъемку c разрешением 15 мегапикселей, 
и инфракрасную камеру, позволяющую снимать видео формата 640 x 480. 
Управление аппаратом и передача данных осуществляются по беспроводной 
сети с 256-битным AES-шифрованием, работоспособной на расстояниях до 
5 км.  

В совокупности данный аппарат по сценарию сближается с 
защищаемым помещением и при помощи видеокамеры и встроенного 
микрофона передает данные по оптико-электронному каналу связи. Также 
возможно снятие информации в момент совещания или собрания начальника 
с подчиненными. 



273 
 

Вывод: в настоящее время данная проблема имеет высокую 
актуальность в области информационной безопасности. Концептуальные 
варианты проблемы, рассмотренные в статье, позволят оценить уровень 
угрозы от БЛА при выполнении задач на открытых производственных 
площадках по управлению технологическими процессами, а также имеют 
перспективу в отношении улучшения использования и организации систем и 
комплексов технической защиты информации. 
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Анализ качества подготовки специалистов по защите информации 

 
Применение той или иной методики преподавания при подготовке 

персонала, эксплуатирующего сложные технические системы, оценивается 
проведением сравнительных исследований. Для оценки эффективности 
интерактивных комплексов, разработанных для подготовки к 
самостоятельной работе специалистов по защите информации, был 
произведен анализ обучения. 

Проверяемой гипотезой в данном исследовании являлось влияние 
интерактивного программного обеспечения (ПО) на качество обучения 
специалистов по защите информации. 

Анализ обучения проходил в естественных условиях для того чтобы 
участники чувствовали себя в привычной среде, и чтобы скрыть цель 
исследования и сделать их деятельность естественной. 

Анализ обучения состоял из следующих этапов: 
констатирующий – этап, на котором определялся уровень знаний и 

навыков работы с ПЭВМ, возможность самостоятельного обучения с 
использованием электронных средств; 

уточняющий – на этом этапе осуществлялась проверка гипотезы для 
дальнейшей ее реализации; 

контрольный – это завершающий этап наблюдения, его целью являлась 
проверка полученных выводов и разработанной методики. При 
подтверждении выводов на контрольном этапе эксперимента полученные 
данные позволили доказать эффективность предложенной методики. 
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По времени проведения исследование было кратковременным, так, как 
изучалась лишь узкая направленность в подготовке специалистов. 

В ходе проведения исследования была определена и проанализирована 
степень подготовленности специалистов, получивших допуск к 
самостоятельной работе, а также проверен уровень знаний на основе 
пройденных тестов у специалистов, получающих допуск к самостоятельной 
работе и оценены точные затраты по времени на их подготовку. Также с 
помощью проверок тестами качества усвоения материала мы выявили 
затруднения в понимании материала. 

К эксперименту были привлечены 4 группы. В группы входили 
специалисты, имеющие допуск к самостоятельной работе и получающие 
допуск к ней. Две группы проходили обучение на групповых занятиях с 
преподавателем, а другие две группы самостоятельно готовились по 
предложенному интерактивному комплексу. По итогам проведения 
контрольного этапа, была проверена выдвинутая в эксперименте гипотеза. 
Предлагаемое интерактивное программное обеспечение можно считать 
эффективным так как, повышение успеваемости контрольных групп не менее 
30%. 

Вывод: проведение данного анализа обучения позволило доказать 
эффективность внедрения, разработанного интерактивного программного 
обеспечения в процесс обучения специалистов по работе на технических 
средствах. 
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Анализ методик и алгоритмов обнаружения инсайдеров  

в компьютерных сетях 
 
На данный момент существует некоторый перечень работ в области 

информационной безопасности, направленный на непосредственное 
обнаружение или категорирование инсайдеров в следующем виде: 

 системы безопасности информации и менеджмента событий, 
системы обнаружения и предупреждения вторжений; 

 алгоритмы машинного обучения; 
 анализ поведения пользователей и организаций UBA/UEBA; 
 архитектуры на основе правил; 
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 решения при обработке больших данных.1 
В работе «Разведка угроз. Анализ использования эквивалентных 

инструкций при скрытом встраивании информации в исполняемые файлы» 
представлено решение проблемы обнаружения инсайдерских атак на основе 
сбора и систематизации информации о возможных вредоносных IP-адресах, 
размещенных в публичных черных списках, а также на основе информации 
непосредственно организации о случавшихся ранее инцидентах 
информационной безопасности2.  

На основании SIEM предложено также использование сигнатуры 
управления информацией и событиями безопасности для обнаружения 
инсайдеров в компьютерных сетях, а именно в работе «Контроль 
инсайдерских угроз: Использование сигнатуры SIEM для обнаружения 
потенциальных предшественников ИТ-саботажа». Целью данной сигнатуры 
является определение личности несанкционированного пользователя в сети 
организации, а также установление протокола удаленного подключения и 
определения времени осуществления несанкционированных действий3. 
Установление личности несанкционированного пользователя может быть 
получена с помощью имени пользователя в компьютерной сети, имени VPN-
аккаунта или хоста. Злоумышленником может использоваться SSH, Telnet 
или RDP протоколы.4  

Очевидно, что не существует идеального решения для вопроса 
определения несанкционированных действий в рамках сети организации, 
поскольку осуществление лишь технического подхода к реализуемой задаче 
может быть недостаточной. Наиболее перспективным подходом в вопросах 
повышения эффективности использования SIEM является использование 
машинного обучения. 

Машинное обучение представляет собой попытку построения 
аналогичной человеческому мозгу нейронных сетей на основании таких 
средств, как положения математической статистики, численных методов, 
теории графов, математического анализа, теории вероятности и других 
отраслей математического моделирования.5 
                                                 

1 Богданов Д. С., Клюев С. Г. Классификация и сравнительный анализ технологий 
многофакторной аутентификации в Веб-приложениях // Моделирование, Оптимизация И 
Информационные Технологии. 2020. Т. 8. № 1 (28). 

2 Alvesa, J. et al. Threat Intelligence. Analysis of using equivalent instructions at the 
hidden embedding of information into the executable files. 

3 Center, C. Insider Threat Control: Using a SIEM signature to detect potential precursors 
to IT Sabotage / C. Center. – 2011. 

4 Горюн К. Н., Клюев С. Г. Особенности Проведения Аудита И Мониторинга 
Информационной Безопасности В Распределенных Информационных Системах // 
Современная Наука: Актуальные Проблемы Теории И Практики. Серия: Естественные И 
Технические Науки. 2020. № 7. 

5 Макуха М. Ю., Клюев С. Г. Анализ И Критерии Эффективности Современных 
Методов И Способов Выявления Инкапсулированных Пакетов Tcp/Ip-Трафика // 
Современная Наука: Актуальные Проблемы Теории И Практики. Серия: Естественные И 
Технические Науки. 2020. № 6. 
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Использование машинного обучения для поиска инсайдеров в 
компьютерных сетях представлено в статье «Фреймворк на основе теории 
графов для обнаружения вредоносных инсайдерских угроз», в которой 
используется фреймворк, устанавливающий различные аномалии в 
компьютерной сети1. В работе авторы в качестве обучающей выборки 
использовали лог-файлы взаимодействия пользователей с различными 
службами и аппаратными средствами. Основой построения взаимосвязей 
выбран взвешенный неориентированный двумерный двусторонний граф t = 
(n; j; k), где n – пользователи системы, j – взаимодействия пользователей, k – 
количество взаимодействий. 

Фиксация взаимодействий позволяет алгоритму установить 
«нормальные» и «аномальные» модели поведения пользователя в 
компьютерной сети, причем для недопущения усреднения приведенных 
данных, данная информация для каждого пользователя рассчитывается 
отдельно. 

Фреймворк состоит из двух основных компонентов: блока графической 
обработки (GPU) и блока обнаружения аномалий (ADU). Данные подаются в 
графический процессор, который генерирует граф, представляющий 
взаимосвязи между узлами сети. 

 

 
Рисунок 1 Схема работы фреймворка обнаружения аномалий. 

 

                                                 
1 Anagi, G.A Graph Based Framework for Malicious Insider Threat Detection / G. Anagi, 

S. Li, B. Serdar // Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). – 2017. 
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Еще одной задачей GPU является генерация порожденных подграфов 
каждого пользователя для разных уровней подграфов. Рассчитанные 
параметры графа и подграфа подаются в ADU. Алгоритм изолирующего леса 
(Isolation Forest) выполняется для обнаружения аномальных пользователей в 
блоке ADU, а в качестве выходных данных ADU выступает оценка 
аномальности каждого пользователя. Эти значения используются для 
обнаружения и отделения возможных злонамеренных пользователей от 
остальных работников. 

Системы класса UBA/UEBA существуют относительно небольшой 
промежуток времени. Они участвуют в обеспечении внутренней 
безопасности в части, касающейся поведения сотрудников и определения 
основных правил и процессов работы организации, в том числе 
организационных, и внешней, в части предотвращения атаки посредством 
внесения изменений в существующую учетную запись или незаконного 
использования учетной записи пользователя компьютерной сети 
организации. Системы использующие анализ поведения пользователей и 
организаций работают на основе алгоритмов машинного обучения и 
статистического анализа. Они позволяют строить модели поведения 
пользователей и, на основе «нормального» поведения пользователя или 
системы, выявлять наличие «аномального» поведения работы в режиме 
реального времени, так и в ранее накопленным данных. Источником данных 
для данной системы могут выступать как лог-файлы серверов, сетевых 
устройств, так и веб-активность пользователей, переписка в социальных 
сетях и т.д. 

В качестве примера rule-based архитектуры, «Обнаружение 
инсайдерских угроз в реальной корпоративной базе данных деятельности по 
использованию компьютеров» представляет систему, которая объединяет 
структурную и семантическую информацию из реальной базы данных 
отслеживаемой активности на компьютерах своих пользователей для 
обнаружения независимо разработанных групповых вставок вредоносной 
инсайдерской деятельности1. Также они разработали и применили несколько 
алгоритмов для обнаружения аномалий, основанных на предполагаемых 
сценариях злонамеренного поведения инсайдеров, индикаторах необычных 
действий, многомерных статистических шаблонах, временных 
последовательностях и эволюции нормальных графов. Представленная 
работа демонстрирует возможность выявления слабых сигналов, 
характерных для IT, с использованием нового набора алгоритмов и методов. 

Таким образом, анализ представленных работ в области использования 
различных методик обнаружения инсайдеров в компьютерных сетях можно 
использовать опыт разработок в данной области относительно способов 

                                                 
1 Ted, E. Detecting insider threats in a real corporate database of computer usage activity / E. 

Ted et al. // Proceedings of the 19th ACM SIGKDD international conference on Knowledge 
discovery and data mining. – ACM, 2013. – PP. 1393-1401. 
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внедрения и использования данных с последующим их анализом средствами 
статистического анализа и методов машинного обучения. 

На основании приведенных методов анализа данных возможно 
сконструировать новую модель, объединяющую преимущества приведенных 
способов обнаружения инсайдеров в компьютерных сетях. 
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Программа автоматизации разработки документов  
при вводе в эксплуатацию объектов информатизации 

 
В настоящее время очень актуальна тема автоматизации деятельности 

сотрудников и должностных лиц различных, как государственных структур, 
так и частных и коммерческих организаций, с целью сокращения времени 
при разработке документов. В связи с этим существует необходимость в 
разработке программ и алгоритмов, которые позволят сотрудникам и 
должностным лицам тратить меньшее количество времени для решения той 
или иной задачи в области разработки документации, без потери качества ее 
выполнения. 

Область применения. Программа автоматизации разработки 
документов при вводе в эксплуатацию объектов информатизации может быть 
применена в любой государственной и частной организации, которая 
занимается вводом в эксплуатацию объектов и информатизации, из этого 
также следует то, что данная организация занимается разработкой 
документации для данного вида деятельности. 

Проблема. На данный момент все более актуальным становится вопрос 
оптимизации деятельности сотрудников и должностных лиц при выполнении 
какой-либо задачи. Это делается для того, чтобы повысить оперативность 
выполнения всем подразделением возложенных на него обязанностей как в 
кризисной ситуации, так и в повседневной деятельности. Исходя из этого 
следует, что существует необходимость оптимизировать деятельность 
должностных лиц при разработке различной документации, так как она 
имеет важную роль в жизни каждой организации и структуры. Разработанная 
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программа также позволит снизить количество ошибок, допускаемых 
операторами, при оформлении типовых документов. 

Описание программы 
Основная функция программы по автоматизации разработки 

документов при вводе в эксплуатацию объектов информатизации это перенос 
данных из документа формата Excel(xls/xlsx) в документ формата 
Word(doc/docx). Данная программа написана на языке программирования C# 
с использованием технологии WPF для реализации пользовательского 
интерфейса, а также программной библиотеки NPOI для реализации работы с 
документами Excel. 

Программное обеспечение использует документы формата .doc/docx и 
.xls/xlsx, так как данные форматы чаще всего используются в организациях, 
как текстовые и табличные документы. 

Разработанное программное обеспечение не предъявляет каких-либо 
специализированных навыков к оператору ПК и не требует особых ресурсов 
для своей работы. 

Основные функции программы реализуются с помощью кнопок 
«Выбрать файл Excel», «Выбрать файл Word», «Замена значений в 
документах», которые изображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Главный экран программы 

 
Помимо этого, для реализации возможностей сохранения документов в 

нужный путь и выборочного заполнения документов имеются кнопка «Путь 
для сохранения новых файлов» и чекбокс «Ограничиться одним столбцом 
при замене значений». Все эти элементы указаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Меню программы 

 
Реализация разработанного алгоритма показана в схеме, приведенной 

на рисунке 3. 
Для начала оператору необходимо создать документ Excel, в который 

заносятся все исходные данный. После этого создаются формы 
документации, которые требуется заполнить исходными данными. 

Далее происходит работа оператора с программой, которую можно 
разделить на этапы: 

1. Выбор файла Excel (файл с исходными данными). Используемая 
кнопка – «Выбрать файл Excel». 

2. Выбор форм документов, подлежащих заполнению исходными 
данными (Word файлы). Используемая кнопка – «Выбрать файлы Word». 

3. Выбор места сохранения готовый документов. Необходимо нажать 
на пункт «Меню» и далее выбрать «Путь для сохранения новых файлов». 

4. Перенос данных из файла с исходными данными (Excel файл) в 
файлы, подлежащие заполнению (Word файлы). Используемая кнопка – 
«Замена значений в документах». 

5. Файлы сохраняются в указанном оператором месте с пометкой в 
названии «…Готовый.doc/docx», для удобства и визуального различия между 
формами и готовыми документами. 

Возможности программы 
Для получения значений необходимо сначала открыть файл Excel, 

после чего получить из него данные и конвертировать их в удобный формат. 
Для открытия файлов используется функция files_connect, в которой 
используются условные операторы для определения того, какие файлы 
необходимо искать. Функция открывает окно выбора файлов, получает имя 
файла и возвращает его (если это файл Excel), либо получает массив имен 
файлов, разделяет их символом | и возвращает (если это файлы Word). Для 
определения того, какие документы должны искаться, используется булевый 
оператор. 

 



281 
 

 
Рисунок 3 –Алгоритм работы оператора по разработке документов  

при работе с программой 
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После получения имени файла Excel с помощью этой функции, 
необходимо преобразовать данные из файла в удобный формат. Для данной 
программы был выбран формат DataTable. Для преобразования данных из 
Excel-таблицы в DataTable используется функция ConvExDt. В данной 
функции используется библиотека NPOI и ее компоненты для работы с 
Excel-таблицами. Выбор данной библиотеки объясняется ее удобством и 
простотой. В функции создается новый DataTableобъект, а также объекты, 
представляющие книгу и лист Excel-файла. После этого осуществляется 
проход по первому листу книги, выборка данных из них, заполнение 
DataTable-объекта строками и перенос данных из ячеек Excel-листа в ячейки 
DataTable-объекта. Для удобства реализована проверка на тип данных, 
получаемых из Excel-файла – числовые, строковые или дата-время данные. 

Далее, после получения данных в формате DataTable, необходимо 
перенести их в Word-файлы, заполнив таблицы и заменив слова в тексте. Для 
получения имен Word-файлов применяется вышеописанная функция 
files_connect. Для заполнения файлов используется функция 
OpenAndReplace. Данная функция состоит из двух частей – заполнения 
таблиц и замены значений в тексте документа.  

Заполнение таблиц производится следующим образом – с помощью 
методов встроенной библиотеки Microsoft.Office.Interop.Wordоткрывается 
экземпляр документа Wordи получается количество таблиц в данном 
документе. После этого получается текст из ячеек первой строки таблицы, 
который представляет собой ключевые слова. Из данного текста удаляются 
символы перехода и каретки(которые иначе мешали бы сравнению) и текст 
сравнивается с имеющимися ключевыми словами. Если совпадение найдено 
– далее проверяется количество строк в таблице, исключая первую. Если 
количество строк меньше, чем то, которое необходимо для добавления всех 
данных – добавляются новые строки, иначе идет переход к добавлению 
данных. Стоит упомянуть момент, что для прохода по циклам ячеек 
DataTable объекта необходимо сначала получить его непустые ячейки. Это 
объясняется тем, что данные в строке DataTable представлены массивом 
объектов и размер данного массива определяется с запасом, поэтому 
некоторые элементы массива являются по сути пустыми, мешая перебору 
строк таблицы и добавлению новых значений.  

После того, как были добавлены новые строки в таблицу, если их не 
хватало, осуществляется проверка на DateTime-значение. Если заменяемое 
значение является этим типом, то оно конвертируется в более удобный 
формат (без времени) и происходит вставка значения. 

После этого, необходимо заменить слова в тексте документа. Для этого 
предназначена вторая часть функции OpenAndReplace, в которой для поиска 
и замены значений используется метод Find.Execute библиотеки 
Microsoft.Office.Interop.Word. Данная часть метода ничем не примечательна, 
кроме проверки на таблицы. Для того, чтобы этот код не трогал таблицы и не 
менял данные в них во избежание проблем с оформлением, реализовано 
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получение данных из документа в виде объекта Paragraphs. Программа 
получает эти объекты, проходится по каждому из них, просматривая их 
свойство Paragraps.Range.Tables.Count. Это свойство определяет, является ли 
эта часть абзаца таблицей. Если является, то эта часть абзаца не трогается и 
осуществляется переход к следующей. Если не является, то все ключевые 
слова в этой части абзаца заменяются. 

Все выше описанные функции находятся в классе FileWorks 
вышеуказанной программной библиотеки. Функционал, позволяющий 
выбрать путь для сохранения, реализован в классе Props. Данный класс 
отвечает за работу с XML-файлом, в котором и хранится свойство, в котором 
прописан путь для сохранения. Класс включает в себя методы для чтения и 
записи данных в XML-файле. 

Наконец, функция выборочного заполнения данных реализована с 
помощью чекбокса и булевой переменной, которая определяет, какое 
количество столбцов будет использовано в листе Excel для заполнения 
данных. Если чекбокс установлен – всего один столбец, если нет – все 
столбцы 

Программа позволяет решить следующие проблемы: 
1. Сократить время разработки документации при вводе в 

эксплуатацию объектов информатизации. 
2. Снизить количество ошибок, возникающих при оформлении 

типовых документов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что увеличится оперативность 

выполнения задач подразделения, на которое возложены задачи по вводу в 
эксплуатацию объектов информатизации. 
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Информационные способы использования информационно-
коммуникационных технологий в террористических целях 

 
Начиная с 1980-х годов Интернет динамично набирал свою 

популярность во всем мире. Благодаря развитию все более совершенных 
технологий, в мире появлялась сеть, не ограничивающая общения и не ставя 
барьеры для его использования. Современные интернет-технологии дают 
такие возможности для человека, как анонимность, быстрый обмен 
информацией, доступность в использовании, в независимости от места 
дислокации.  
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Однако такие возможности не исключают использование интернета в 
террористических целях. Нельзя однозначно сказать, что использование 
Интернета в таких целях создает только проблемы, знания и умения 
правильно работать с информацией, предоставляют возможность в борьбе с 
терроризмом. 

Для изучения данного вопроса был принят функциональный подход, 
который в свою очередь рассматривает Интернет как совокупность четырех 
категорий, формирующие интернет как сферу деятельности терроризма. 
Данными категориями являются: 

 пропаганда; 
 финансирование; 
 обучение; 
 планирование. 
Далее каждую из категорий мы рассмотрим подробнее. 
1.Пропаганда 
Пропаганда является самым распространенным и популярным 

инструментом продвижения своих идей в сети Интернет. Как правило, 
пропаганда может иметь различные формы реализации. Пропаганда может 
проявляться в мультимедийном контенте, иметь вид методических 
рекомендаций, практических инструкций. Сюда могут входить учебные 
видеофильмы, презентации, видеоигры, книги, разработанные 
террористическими организациями. Стоит сказать, что не вся пропаганда 
является незаконной. Главное отличие террористической пропаганды от 
другой в том, что распространение идеи терроризма запрещено во многих 
государствах. Терроризм наносит сокрушительный вред обществу и 
государству, что делает недопустимым его распространение в мире. 

Разнообразный контент Интернета привлекает широкие слои 
населения, вместе с этим увеличивается его охват использования в мире. 
Преимущества в распространении любой информации в сети, дает 
возможность снять ответственность с автора за правдивость и достоверность 
информации. Тем самым большая часть информации, размещаемой в сети 
Интернет, имеет низкий процент качества. Таким образом, можно сказать, 
что в сети Интернет отсутствует качественный фильтр для информации, 
который бы смог оградить общество от действия пропаганды, что дает 
возможность для распространения нежелательной информации.  

Чаще всего пропаганда направлена на несовершеннолетних, одиноких 
и зависимых людей. Размещенная информация помогает одиноким людям 
найти единомышленников, получить поддержку от отзывчивых и 
заинтересованных людей к данной тематике.  

Так как большая часть пользователей в сети Интернет 
несовершеннолетние, то для них разработаны специальные веб-сайты, на 
которых может быть размещена информация в виде мультфильмов, статей, 
видео и аудиозаписей. Как правило, пропаганда выглядит как смешивание 
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обычных рассказов с сообщениями, агитирующими и прославляющими 
террористические акты, например, нападение террористов-смертников. 

Еще одним способом пропаганды является разработка видеоигр, 
которые симулируют действия террористов в виртуальном мире, ребенок 
может почувствовать себя террористом, убивая людей или взрывая здания. 
Как правило, такие игры имеют большой успех и тиражируются на 
нескольких языках. 

2. Финансирование 
Для реализации своей деятельности террористическим организациям, 

как правило, нужны ресурсы. Чаще всего монетизация может быть 
произведена с помощью сайтов, прямых начислений или преступных 
махинаций. 

Наиболее популярным способом сбора средств является размещение 
интернет-магазина, который предлагает товары, пропагандирующие 
терроризм. Доход, получаемый от продаж, идет на скупку оружия и 
боеприпасов. 

Также спонсирование может происходить напрямую, реквизиты 
террористических организаций могут быть размещены на самих форумах или 
личных аккаунтах кураторов направления. 

Если же такие способы не пользуются успехом, то в ход идет 
мошенничество или кража персональных данных. Таким образом, деньги с 
карт могут быть переведены неправомерным путем. 

3.Обучение 
В последние годы террористические организации все чаще обращаются 

к Интернету в качестве альтернативного места дислокации террористов. Тем 
самым, они имеют возможность размещать различные онлайн-руководства: 
аудио- и видеоклипы, информацию и советы. Как правило, такие руководства 
содержат информацию о том, как правильно собирать взрывчатку, 
пользоваться оружием и планировать террористические акты. Одной из таких 
платформ, является онлайн-журнал Inspire, который размещает информацию, 
носящий террористический характер. 

4. Планирование 
Через Интернет также могут быть предприняты шаги для определения 

потенциальной цели атаки и выдвинуты наиболее эффективные средства 
достижения террористической цели. Эти подготовительные шаги могут 
варьироваться от получения инструкций по рекомендуемым методам атаки 
до совершения предполагаемой цели. Способность Интернета, которая 
позволяет преодолевать расстояния и границы, а также возможность 
публичного доступа к огромному объему информации доступной в 
киберпространстве, делают Интернет ключевым инструментом при 
планировании террористических актов. 

Одна из главных функций Интернета – общение. Террористы и их 
последователи стали все более изощренными в использовании 
информационных технологий для обеспечения своей анонимности по 
планированию террористических актов. Обычная учетная запись 
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электронной почты может быть использована террористами для своих целей. 
Пример использования почты может выглядеть как создание черновика 
сообщения, которое остается неотправленным, такой способ не только не 
оставляет электронных следов, но и дает возможность получить доступ к 
такой информации из любого места, используя сеть Интернет и имея пароль 
от почты.  

Несмотря на то, что террористы разработали множество способов 
использования Интернета для своих незаконных целей, это также дает 
возможность правоохранительным органам осуществлять сбор 
разведывательной и иной информации, которая может быть использована для 
предотвращения и противодействия преступным замыслам террористов, 
также большая часть информации может служить доказательной базой для 
уголовного преследования террористов. 

Большое количество информации может быть добыто из различных 
веб-сайтов, телеграм–чатов и других ресурсов общения в сети Интернет. 
Использование террористами коммуникаций Интернета также увеличивает 
возможность по поиску и анализу информации, которая могла бы помочь в 
расследовании преступлений террористического характера. 

Таким образом, Интернет служит не только платформой, на которой 
может производиться разработка террористических идей, пропаганда и 
вербовка новобранцев, но он также предоставляет возможность по 
выявлению и пресечению такого рода деятельности, так как Интернет 
является открытой базой предоставления информации. 
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Оценка необходимости внедрения SIEM системы  

на предприятиях разного масштаба 
 
Резкое развитие информационных технологий в мире влечет за собой 

появление большего числа уязвимостей информационной безопасности, 
которые могут нанести колоссальный ущерб информационным активам 
коммерческих и государственных структур. В связи с этим, предприятия 
начинают внедрять в свою систему обеспечения информационной 
безопасности (далее СОИБ) средства защиты информации, основными 
функциями которых является своевременное обнаружение угроз 
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информационной безопасности. Данные средства защиты информации 
называются Security Information and Event Management (далее SIEM) 
системы. 

Целью данной работы является определение необходимости внедрения 
SIEM системы на предприятиях разного масштаба. 

Можно выделить два основных типа SIEM систем: коммерческие 
продукты и системы с открытым исходным кодом. Одной из широко 
распространенных в мире SIEM систем с открытым исходным кодом 
является стек ELK.  

Архитектура SIEM системы – стека ELK представлена на рисунке 1. 
 

Kibana

ElasticseacrhLogstash
Объект 

информатизации
Filebeat

 
Рисунок 1 Архитектура SIEM системы - стека ELK. 

 
Принцип работы системы заключается в следующем: 
1. На объекте информатизации (сервер, автоматизированная система, 

средство защиты информации, сетевое оборудование и т.д.) происходят 
действия, которые могут нести угрозу информационной безопасности. 
Информация о каждом из этих действий регистрируется в журнале событий 
объекта информатизации штатными или специальными средствами, 
установленными на объекте информатизации. 

2. Для анализа зарегистрированные данные передаются на Logstash – 
сервер-коллектор, с помощью установленного на объект информатизации 
агента – Filebeat.  

3. Logstash обрабатывает полученные данные, приводит их к 
нормализованному (одинаковому) виду, фильтрует по заданным параметрам 
(по объекту информатизации, по типу событий, по типу действия и т.д.), и 
отправляет на хранение в базу данных - Elasticsearch, который при получении 
обработанных данных, их индексирует по дате регистрации информации о 
действии и наименованию объектов информатизации и хранит до 
востребования. 

4. Сервер-визуализатор Kibana визуализирует поисковые запросы 
специалистов по обнаружению угроз информационной безопасности. 

Главными преимуществами стека ELK можно является следующее: 
 горизонтальное и вертикальное масштабирование компонентов 

системы для увеличения вычислительной мощности; 
 простота в установке компонентов системы; 
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 высокую производительность при обработке событий 
информационной безопасности объектов информатизации. 

Самой трудозатратной задачей при настройке стека ELK является 
написание правил фильтрации, нормализации и корреляции событий 
объектов информатизации информационной системы. Вышеописанные 
функции в стеке ELK выполняет компонент системы - сервер – коллектор 
Lоgstash.  

Стек ELK позволяет обнаруживать угрозы информационной 
безопасности без предварительных настроек – без настроенных правил 
фильтрации, нормализации корреляции. Данный способ не является 
эффективным, потому что администраторам информационной безопасности 
придется тратить большее количество временных ресурсов на анализ 
событий, которые не прошли обработку на сервере-коллекторе Logstash. 
Сравним два состояния (без настроенных и с настроенными правилами) стек 
ELK. Сравнительный анализ двух состояний стека ELK представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 Сравнительный анализ двух состояний стека ELK 

Весовой 
коэффициент, k 

Стек ELK без 
настроенных правил 
фильтрации, 
нормализации и 
корреляции 

Стек ELK с 
настроенными 
правилами 
фильтрации, 
нормализации и 
корреляции 

Поиск по 
необработанным 
событиям 

0,5 Реализовано Реализовано 

Поиск по атрибутам 
события 

1 Не реализовано Реализовано 

Визуализация 
результатов поиска 

0,8 Не реализовано Реализовано 

Автоматическое 
создание карточки 
угрозы 
информационной 
безопасности 

0,5 Не реализовано Не реализовано 

Аккумуляция событий 
по источнику 
происхождения угрозы 
информационной 
безопасности 

0,9 Реализовано Реализовано 

Аккумуляция событий 
по объекту воздействия 

0,8 Не реализовано Реализовано 

Использование 
машинного обучения 
при обнаружении угроз 
информационной 
безопасности 
 

0,7 Не реализовано Не реализовано 

Функции 

Состояние 
системы 
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Категорирование 
обнаруженных угроз 
информационной 
безопасности по 
значимости  

0,8 Не реализовано Реализовано 

Оптимизация 
используемого объема 
долговременной памяти 

0,8 Не реализовано Реализовано 

Автоматическое 
выявление аномальных 
событий в 
информационной 
системе 

1 Не реализовано Реализовано 

Автоматическое 
оповещение 
администраторов 
информационной 
безопасности 

1 Не реализовано Реализовано 

Сопоставление 
событий по времени 

0,9 Не реализовано Реализовано 

Итог  1,4 7,7 
 
Весовые коэффициенты были получены в ходе экспертной оценки 

значимости функций стека ELK для обнаружения угрозы информационной 
безопасности. Они находятся в диапазоне от 0.5 до 1 для простоты 
математических вычислений. Значение «Реализовано» равняется 1, а 
значение «Не реализовано» - 0. Рассчитаем показатели эффективности для 
каждого состояния системы с помощью метода свертки критериев: 

1

( ) ( )
n

i i i i
i

F A a f A


   

Из результатов сравнительного анализа, , приведенных в таблице 1, 
видно, что стек ELK эффективнее использовать с настроенными правилами 
фильтрации, нормализации и корреляции.  

Оценим количество затраченного времени на внедрение в СОИБ 
любого предприятия стеков ELK в разных состояниях. Время будет 
рассчитываться при допущении, что работы по внедрению выполняет один 
опытный специалист по защите информации. Сравнение затраченного 
времени при внедрении стеков ELK в двух разных состояниях представлено 
в таблице 2. 
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Таблица 2 Сравнение затраченного времени на внедрение стеков ELK в двух разных 
состояниях 

 

Стек ELK без 
настроенных правил 
фильтрации, 
нормализации и 
корреляции 

Стек ELK с 
настроенными 
правилами фильтрации, 
нормализации и 
корреляции 

Установка агентов Filebeat на 
объекты информатизации 

3 часа 3 часа 

Установка сервера-коллектора 
Logstash 

3 часа 3 часа 

Установка отказоустойчивого 
кластера из 3серверов баз данных 
Elasticsearch 

8 часов 8 часов 

Установка сервера-визуализатора 
Kibana 

2 часа 2 часа 

Настройка агентов Filebeat на 
объектах информатизации 

2 часа 2 часа 

Настройка отказоустойчивого 
кластера Elasticsearch 

6 часов 6 часов 

Базовая настройка сервера-
коллектора Logstash 

1 час 1 час 

Настройка правил фильтрации, 
нормализации и корреляции на 
сервере-коллекторе Logstash 

- 48 часов 

Настройка сервера-визуализатора 
Kibana 

4 часа 8 часов 

Времени потрачено 29 часов 81 час 
 
Из таблицы 2 видно, что общее затраченное время на внедрение в 

СОИБ любого предприятия стека ELK с настроенными правилами 
фильтрации, нормализации и корреляции занимает больше временных 
затрат, чем внедрение базовой версии стека ELK.  

Проанализируем эффективность обнаружения угроз информационной 
безопасности с использованием стека ELK в двух разных состояниях и без 
использования данной системы в количественно-временных значениях. 
Стартовую позицию (начальная временная точка, с которой уже можно 
реализовывать работу по обнаружению угроз информационной 
безопасности) для каждого состояния возьмем из таблицы 2. Полученные 
результаты представлены в таблице 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Состояние 
системы 

Выполненные 
работы 
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Таблица 3 Сравнение эффективности обнаружения угроз  
информационной безопасности в количественно-временных значениях 

 
Обнаружение УИБ 
без использования 
SIEM систем 

Обнаружение УИБ с 
помощью стека ELK 
без настроенных 
правил фильтрации, 
нормализации и 
корреляции 

Обнаружение УИБ с 
помощью стека ELK 
с настроенными 
правилами 
фильтрации, 
нормализации и 
корреляции 

Появление 1 угрозы информационной безопасности за 8 часов 
Стартовая позиция 0 часов 29 часов 81 час 
Время на 
обнаружение угрозы 
информационной 
безопасности 

10 часов 7 часов 0.5 часа 

Количество 
появившихся угроз 
информационной 
безопасности за 7 
рабочих дней (7 
дней по 8 часов) 

7 шт 7 шт 7 шт 

Количество 
обнаруженных угроз 
информационной 
безопасности за 7 
рабочих дней 

5 шт 3 шт 0 шт 

Количество не 
выявленных угроз 
информационной 
безопасности за 7 
рабочих дней 

2 шт 4 шт 7 шт 

Количество 
появившихся угроз 
информационной 
безопасности за 14 
рабочих дней (14 
дней по 8 часов) 

14 шт 14 шт 14 шт 

Количество 
обнаруженных угроз 
информационной 
безопасности за 14 
рабочих дней 

11 шт 11 шт 14 шт 

Количество не 
выявленных угроз 
информационной 
безопасности за 14 
рабочих дней 

3 шт 3 шт 0 шт 

Появление 4 угроз информационной безопасности за 8 часов 
Стартовая позиция 
 
 

0 часов 29 часов 81 час 
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Время на 
обнаружение угрозы 
информационной 
безопасности 

10 часов 7 часов 0.5 часа 

Количество 
появившихся угроз 
информационной 
безопасности за 7 
рабочих дней (7 
дней по 8 часов) 

28 шт 28 шт 28 шт 

Количество 
обнаруженных угроз 
информационной 
безопасности за 7 
рабочих дней 

5 шт 3 шт 0 шт 

Количество не 
выявленных угроз 
информационной 
безопасности за 7 
рабочих дней 

23 шт 25 шт 28 шт 

Количество 
появившихся угроз 
информационной 
безопасности за 14 
рабочих дней (14 
дней по 8 часов) 

56 шт 56 шт 56 шт 

Количество 
обнаруженных угроз 
информационной 
безопасности за 14 
рабочих дней 

11 шт 11 шт 56 шт 

Количество не 
выявленных угроз 
информационной 
безопасности за 14 
рабочих дней 

45 шт 45 шт 0 шт 

 
В результате анализа таблицы 3 сделаем вывод, что если на объектах 

информатизации угрозы информационной безопасности появляются с 
частотой меньше чем 1 раз за 8 часов, то во внедрении в СОИБ любого 
предприятия стека ELK нет необходимости. Однако если угрозы появляются 
больше чем 1 раз за 8 часов, то необходимость в стеке ELK с настроенными 
правилами фильтрации, нормализации и корреляции резко возрастает.  

Промежуточный вариант стека ELK без настроенных правил 
фильтрации, нормализации и корреляции внедрять в СОИБ любого 
предприятия не имеет смысла, потому что по качеству обнаружения он почти 
сравним с первым вариантом. 
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Защита информации, передаваемой по радиолиниям  
в робототехнических комплексах военного назначения 

 
В настоящее время, в Вооруженные Силы Российской Федерации 

активно поступают на вооружение современные робототехнические 
комплексы (далее РТК) военного назначения. РТК обеспечивают 
эффективное решение боевых задач в труднодоступных условиях, в быстро 
меняющейся обстановке и позволяют снизить потери личного состава. При 
этом опыт современных вооруженных конфликтов, показывает, что 
эффективность применения РТК может быть существенно снижена в 
результате перехвата и (или) потере специальной информации. Наращивание 
возможностей разведывательных комплексов противника обуславливает 
необходимость совершенствования средств и методов защиты информации. 

Для нарушения качественных характеристик специальной информации, 
противник оказывает деструктивные воздействия на радиоканал передачи 
данных. Одним из видов деструктивных воздействий является искажение 
специальной информации. Искажение специальной информации считается 
более опасной угрозой, поскольку при ее реализации, действия противника 
длительное время могут оставаться незамеченными. 

Нейтрализация указанных воздействий может обеспечиваться 
посредством немедленного обнаружения деструктивных воздействий 
злоумышленника, и восстановлением искаженных данных. Выполнение этих 
условий возможно только при комплексном использовании 
криптографических методов защиты информации и способов 
помехоустойчивого кодирования.  

Предлагается система помехоустойчивой передачи специальной 
информации, основанная на свойствах избыточного модулярного кода, в 
которой сгенерированное в двоичном виде отправителем исходное 
сообщение 𝑀 подлежит зашифрованию и разбивается на блоки 
фиксированной длины 𝑀 ൌ ሼ𝑀ଵ |𝑀ଶ |. . . | 𝑀ሽ, здесь | – символ конкатенации. 
𝑖 െй блок сообщения 𝑀 представляется в полиномиальной форме: 
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𝑀ሺ𝑧ሻ ൌ  𝑚
ሺሻ𝑧

௦ିଵ

ୀ

ൌ 𝑚௦ିଵ
ሺሻ 𝑧௦ିଵ  𝑚௦ିଶ

ሺሻ 𝑧௦ିଶ. . . 𝑚
ሺሻ 

𝑚
ሺሻ ∈ ሼ0,1ሽሺ𝑖 ൌ 1,2, … , 𝑘; 𝑗 ൌ 𝑠 െ 1, 𝑠 െ 2, … ,0ሻ. 

Соответственно для получения последовательности блоков шифртекста 
𝐶ଵሺ𝑧ሻ, 𝐶ଶሺ𝑧ሻ, … , 𝐶ሺ𝑧ሻ потребуется выполнение 𝑘 операций зашифрования, а для 
получения блоков 𝑀ଵሺ𝑧ሻ, 𝑀ଶሺ𝑧ሻ, … , 𝑀ሺ𝑧ሻ открытого текста െ 𝑘 операций 
расшифрования. Процедуры зашифрования и расшифрования 
представляются в виде: 

⎩
⎨

⎧
𝐶ଵሺ𝑧ሻ → 𝐸,ଵ: 𝑀ଵሺ𝑧ሻ,
𝐶ଶሺ𝑧ሻ → 𝐸,ଶ: 𝑀ଶሺ𝑧ሻ,

… … … … … … … …
𝐶ሺ𝑧ሻ → 𝐸,: 𝑀ሺ𝑧ሻ

 

⎩
⎨

⎧
𝑀ଵሺ𝑧ሻ → 𝐸,ଵ: 𝐶ଵሺ𝑧ሻ,
𝑀ଶሺ𝑧ሻ → 𝐸,ଶ: 𝐶ଶሺ𝑧ሻ,

… … … … … … … …
𝑀ሺ𝑧ሻ → 𝐸,: 𝐶ሺ𝑧ሻ

 

где 𝐶ሺ𝑧ሻ െ блок шифртекста, 𝑀ሺ𝑧ሻ െ блок открытого текста, 𝑘,ଵ, 𝑘ௗ,ଵ െ ключи 
(общий случай) зашифрования и расшифрования ሺ𝑖 ൌ 1,2, … , 𝑘ሻ; 
соответственно при 𝑘,ଵ ൌ 𝑘ௗ,ଵ систему шифрования называют симметричной, 
а при 𝑘,ଵ ് 𝑘ௗ,ଵ െ ассиметричной).  

Принимаемые блоки шифртекста и, соответственно, блоки открытого 
текста обозначим как 𝐶ଵ

∗ሺ𝑧ሻ, 𝐶ଶ
∗ሺ𝑧ሻ, … , 𝐶

∗ሺ𝑧ሻ и 𝑀ଵ
∗ሺ𝑧ሻ, 𝑀ଶ

∗ሺ𝑧ሻ, … , 𝑀
∗ሺ𝑧ሻ, так как они 

могут содержать искажения. Представим блоки шифртекста 𝐶ሺ𝑧ሻ как 
наименьшие неотрицательные вычеты по основаниям 𝑚ሺ𝑧ሻ, таким что 
gcd ቀ𝑚ሺ𝑧ሻ, 𝑚ሺ𝑧ሻቁ ൌ 1, где 𝑖 ് 𝑗; 𝑖, 𝑗 ൌ 1,2, … , 𝑘. Причем deg 𝐶ሺ𝑧ሻ ൏ deg 𝑚ሺ𝑧ሻ, где 

deg 𝐶ሺ𝑧ሻ െ степень полинома ሺ𝑖 ൌ 1,2, … , 𝑘ሻ. Совокупность блоков шифртекста 
𝐶ଵሺ𝑧ሻ, 𝐶ଶሺ𝑧ሻ, … , 𝐶ሺ𝑧ሻ представим как единый суперблок шифртекста 
модулярного полиномиального кода (МПК) по системе оснований 
𝑚ଵሺ𝑧ሻ, 𝑚ଶሺ𝑧ሻ, … , 𝑚ሺ𝑧ሻ. В соответствии с Китайской теоремой об остатках для 
заданного множества многочленов 𝑚ଵሺ𝑧ሻ, 𝑚ଶሺ𝑧ሻ, … , 𝑚ሺ𝑧ሻ, удовлетворяющих 
условию gcd ቀ𝑚ሺ𝑧ሻ, 𝑚ሺ𝑧ሻቁ ൌ 1 и многочленов 𝐶ଵሺ𝑧ሻ, 𝐶ଶሺ𝑧ሻ, … , 𝐶ሺ𝑧ሻ таких, что 

deg 𝐶ሺ𝑧ሻ ൏ deg 𝑚ሺ𝑧ሻ, система сравнений 

൞

𝑋ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶ଵሺ𝑧ሻ mod 𝑚ଵሺ𝑧ሻ,
𝑋ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶ଶሺ𝑧ሻ mod 𝑚ଶሺ𝑧ሻ,

… … … … … … … …
𝑋ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶ሺ𝑧ሻ mod 𝑚ሺ𝑧ሻ,

    (1) 

имеет единственное решение 𝑋ሺ𝑧ሻ. 
Выполним операцию расширения МПК ሼ𝐶ଵ |𝐶ଶ |. . . | 𝐶ሽ путем введения 

𝑟 избыточных оснований 𝑚ାଵሺ𝑧ሻ, 𝑚ାଶሺ𝑧ሻ, … , 𝑚ାሺ𝑧ሻ и получения избыточных 
вычетов 𝐶ାଵሺ𝑧ሻ, 𝐶ାଶሺ𝑧ሻ, … , 𝐶ାሺ𝑧ሻ: 

൞

𝐶ାଵሺ𝑧ሻ ≡ 𝑋ሺ𝑧ሻ mod 𝑚ାଵሺ𝑧ሻ,
 𝐶ାଶሺ𝑧ሻ ≡ 𝑋ሺ𝑧ሻ mod 𝑚ାଶሺ𝑧ሻ,

… … … … … … … …
 𝐶ାሺ𝑧ሻ ≡ 𝑋ሺ𝑧ሻ mod 𝑚ାሺ𝑧ሻ

 

Причем gcd ቀ𝑚ሺ𝑧ሻ, 𝑚ሺ𝑧ሻቁ ൌ 1 , где 𝑖 ് 𝑗; i, 𝑖, 𝑗 ൌ 1,2, … , 𝑘  𝑟 и 

deg 𝑚ଵሺ𝑧ሻ , … , deg 𝑚ሺ𝑧ሻ ൏ deg 𝑚ାଵሺ𝑧ሻ ൏ . . . ൏ deg 𝑚ାሺ𝑧ሻ. Получим расширенный 
МПК: ሼ𝐶ଵሺ𝑧ሻ, 𝐶ଶሺ𝑧ሻ, … , 𝐶ሺ𝑧ሻ, 𝐶ାଵሺ𝑧ሻ, 𝐶ାଶሺ𝑧ሻ, … , 𝐶ାሺ𝑧ሻሽ в кольце многочленов. 
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Под одиночной ошибкой в кодовом слове МПК будем понимать 
произвольное искажение одного из блоков шифртекста кодового слова МПК, 
соответственно 𝑞 -кратная ошибка определяется как произвольное искажение 
𝑞 блоков. Известно, что МПК обнаруживает 𝑞 ошибок, при 𝑟  𝑞 , и 
исправляет 𝑞 или менее ошибок, если 2𝑞  𝑟 

В соответствии с правилами декодирования модулярных кодов 
критерием отсутствия обнаруживаемых ошибок в модулярном коде и МПК в 
частности ሼ𝐶ଵ

∗ሺ𝑧ሻ, 𝐶ଶ
∗ሺ𝑧ሻ, … , 𝐶ା

∗ ሺ𝑧ሻሽ, является выполнение неравенства: 
deg𝑋∗ሺ𝑧ሻ ൏ deg 𝑃ሺ𝑧ሻ , где 𝑃ሺ𝑧ሻ ൌ ∏ 𝑚ሺ𝑧ሻ

ୀଵ  и 𝑋∗ሺ𝑧ሻ െ решение системы 
сравнений (1) для 𝐶ଵ

∗ሺ𝑧ሻ, 𝐶ଶ
∗ሺ𝑧ሻ, … , 𝐶ା

∗ ሺ𝑧ሻ. Критерий существования 
обнаруживаемой ошибки – выполнение неравенства: deg𝑋∗ሺ𝑧ሻ  deg 𝑃ሺ𝑧ሻ, где 
символ * указывает на наличие возможных искажений в кодовом слове. 

Особенностью представленной выше системы является необходимость 
введения избыточной шифрованной информации в соответствии со 
свойствами МПК и заданными требованиями к кратности обнаруживаемых 
или исправляемых искажений в передаваемых данных. 

Пусть имитовставки образуются как обычно из последовательности, 
состоящей из 𝑙 блоков шифртекста. Представим процедуру выработки 
имитовставок 𝐻ሺ𝑧ሻ ൌ ሺ𝑖 ൌ 1,2, … , 𝑘ሻв виде: 

൞

𝐻ଵሺ𝑧ሻ → 𝐼ଵ: 𝐶ଵሺ𝑧ሻ,
𝐻ଶሺ𝑧ሻ → 𝐼ଶ: 𝐶ଶሺ𝑧ሻ,
… … … … … … … …

𝐻ሺ𝑧ሻ → 𝐼: 𝐶ሺ𝑧ሻ

 

где 𝐶ሺ𝑧ሻ ൌ ൣ𝐶,ଵሺ𝑧ሻ𝐶,ଶሺ𝑧ሻ … 𝐶,ሺ𝑧ሻ൧− векторное представление суперблока 
шифртекста, 𝐼ଵ− оператор выработки имитовставки на ключе ℎ ሺ𝑖 ൌ 1,2, … , 𝑘ሻ, 
𝑙 – длина суперблока. Целенаправленное воздействие злоумышленника на 
процесс передачи суперблоков шифртекста с вычисленными от них 
имитовставками влечет за собой их возможное искажение. 

Соответственно на приемной стороне от суперблоков 
𝐶ሺ𝑧ሻ ൌ ൣ𝐶,ଵሺ𝑧ሻ𝐶,ଶሺ𝑧ሻ … 𝐶,ሺ𝑧ሻ൧ ሺ𝑖 ൌ 1,2, … , 𝑘ሻ шифртекста вычисляются 
имитовставки: 

⎩
⎨

⎧
𝐻෩ଵሺ𝑧ሻ → 𝐼ଵ: 𝐶ଵሺ𝑧ሻ,
𝐻෩ଶሺ𝑧ሻ → 𝐼ଶ: 𝐶ଶሺ𝑧ሻ,
… … … … … … … …

𝐻෩ሺ𝑧ሻ → 𝐼: 𝐶ሺ𝑧ሻ

 

Подсистема имитоустойчивого приема шифрованной информации на 
основе МПК и использования имитовставок реализует следующий алгоритм: 

Вход: принятая последовательность суперблоков шифрекста с 
имитовставками:ሼ𝐶ଵ

∗ሺ𝑧ሻ, 𝐻ଵ
∗ሺ𝑧ሻሽ; … ; ሼ𝐶

∗ሺ𝑧ሻ, 𝐻
∗ሺ𝑧ሻሽ; ൛𝐶ሚାଵ

∗ ሺ𝑧ሻ, 𝐻ାଵ
∗ ሺ𝑧ሻൟ 

Выход: исправленная (восстановленная) совокупность суперблоков 
шифртекста 𝐶ଵ

∗∗ሺ𝑧ሻ, … , 𝐶
∗∗ሺ𝑧ሻ (** − указывают на вероятностный характер 

восстановления). 
Шаг 1. Обнаружение возможной имитации злоумышленника в 

принятой последовательности суперблоков шифртекста с локализацией 
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номера 𝑖 канала с выявленными ложными блоками шифртекста путем 
сравнения имитовставок, полученных из канала связи 
𝐻ଵ

∗ሺ𝑧ሻ, … , 𝐻
∗ሺ𝑧ሻ, 𝐻ାଵ

∗ ሺ𝑧ሻ и имитовставок 𝐻෩ଵ
∗ሺ𝑧ሻ, … , 𝐻෩

∗ሺ𝑧ሻ, 𝐻෩ାଵ
∗ ሺ𝑧ሻ, 

вычисленных в подсистеме приема данных. На выходах блоков сравнений 
(БС) для всех 𝑖 1, 2, … , 𝑘, 𝑘  1 формируются сигналы 

ቊ
1, если 𝐻

∗ሺ𝑧ሻ ് 𝐻෩
∗ሺ𝑧ሻ

 0, если 𝐻
∗ሺ𝑧ሻ ൌ 𝐻෩

∗ሺ𝑧ሻ 
 

Шаг 2. Восстановление достоверных данных путем решения систем 
сравнений: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑋ଵ

∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶భ,ଵ
∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚భ

ሺ𝑧ሻ

𝑋ଵ
∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶మ,ଵ

∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚మ
ሺ𝑧ሻ

… … … … … … … …
𝑋ଵ

∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶ೖ,ଵ
∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚ೖ

ሺ𝑧ሻ

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑋ଶ

∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶భ,ଶ
∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚భ

ሺ𝑧ሻ

𝑋ଶ
∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶మ,ଶ

∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚మ
ሺ𝑧ሻ

… … … … … … … …
𝑋ଶ

∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶ೖ,ଶ
∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚ೖ

ሺ𝑧ሻ
… … … … …
… … … … …

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑋

∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶భ,
∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚భ

ሺ𝑧ሻ

𝑋
∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶మ,

∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚మ
ሺ𝑧ሻ

… … … … … … … …
𝑋

∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶ೖ,
∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚ೖ

ሺ𝑧ሻ

       (2) 

или 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑋∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶భ

∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚భ
ሺ𝑧ሻ

𝑋∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶మ
∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚మ

ሺ𝑧ሻ
… … … … … … … …

𝑋∗∗ሺ𝑧ሻ ≡ 𝐶ೖ
∗ ሺ𝑧ሻ mod 𝑚ೖ

ሺ𝑧ሻ

 

где 𝐽ଵ, 𝐽ଶ, … , 𝐽 െномера каналов, результат сравнения имитовставок для 
которых показал отсутствие искажений в 𝑗 െм суперблоке шифртекста  

𝐶
∗ ൌ ൣ𝐶,ଵ

∗ ሺ𝑧ሻ𝐶,ଶ
∗ ሺ𝑧ሻ … 𝐶,

∗ ሺ𝑧ሻ൧. 
В соответствии с Китайской теоремой об остатках для многочленов 

решениями систем (2) являются: 
𝑋

∗∗ ൌ 𝐶భ,ೕ
∗ ሺ𝑧ሻ𝐵భ

ሺ𝑧ሻ  𝐶మ,ೕ
∗ ሺ𝑧ሻ𝐵మ

ሺ𝑧ሻ. . . 𝐶ೖ,ೕ
∗ ሺ𝑧ሻ𝐵ೖ

ሺ𝑧ሻmod𝑃ೡ
ሺ𝑧ሻ, 

где 𝐵
ሺ𝑧ሻ ൌ 𝑘

ሺ𝑧ሻ𝑃ሺ𝑧ሻ െ полиномиальные ортогональные базисы, 

𝑃ೡ
ሺ𝑧ሻ ൌ ∏ 𝑚ୀଵ…;

ஷ௩
, 𝑣 − номер выявленного «недостоверного» канала, 

 𝑃
ሺ𝑧ሻ ൌ

ೖೡሺ௭ሻ

ሺ௭ሻ
, 𝑘

ሺ𝑧ሻ ൌ 𝑃
ିଵሺ𝑧ሻmod𝑚

ሺ𝑧ሻ ሺ𝑖 ൌ 1,2, … , 𝑘; 𝐽 ൌ 1,2, … , 𝑘  1ሻ 

Восстановление достоверных блоков может быть выполнено путем 
вычисления наименьших вычетов:  
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⎩
⎨

⎧
𝐶ଵ,

∗∗ ሺ𝑧ሻ ൌ 𝑋
∗∗ሺ𝑧ሻmod𝑚ଵ,

𝐶ଶ,
∗∗ ሺ𝑧ሻ ൌ 𝑋

∗∗ሺ𝑧ሻmod𝑚ଶ,
… … … … …

𝐶,
∗∗ ሺ𝑧ሻ ൌ 𝑋

∗∗ሺ𝑧ሻmod𝑚,

 

или любым другим известным методом декодирования избыточных МПК. 
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Методика сравнительной оценки живучести распределенных 

интегрированных информационных телекоммуникационных сетей  
и информационных систем Министерства обороны Российской Федерации 

 
Живучесть интегрированных информационно-телекоммуникационных 

сетей (далее ИИТКС) – это показатель способности сетей выполнять свои 
основные функции, несмотря на воздействия на них возмущений. Реальные 
структуры ИИТКС достаточно большие, поэтому задача оценки живучести 
ИИТКС аналитическими методами не решается. Такую задачу принято 
решать с помощью имитационного моделирования. 

Проведенный анализ известных методик оценки живучести ИИТКС1 
показал их недостатки: 

– отсутствие динамической адаптации к изменениям структуры сети в 
части неполного учета качества сетевых ресурсов для выбора маршрута 
прохождения трафика; 

– отсутствие динамической адаптации к изменениям структуры сети в 
части децентрализованной коррекции маршрутов, что может привести к 
выборочному охвату сети, а не полного объема ее узлов; 

– низкая достоверность результатов сравнительной оценки структуры 
сети при большом количестве узлов и связей (методики, лишенные этого 
недостатка могут применяться лишь к структурам с бесконечным 

                                                 
1 Искольный Б.Б., Максимов Р.В., Шарифуллин С.Р. Оценка живучести 

распределенных информационно-телекоммуникационных сетей // Вопросы 
кибербезопасности. 2017. № 5 (24). С. 72-82. Давыдов А.Е., Максимов Р.В., Савицкий О.К. 
Защита и безопасность ведомственных интегрированных инфокоммуникационных систем. 
М.: ОАО «Воентелеком», 2015. 520 с. 
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количеством элементов). Низкая достоверность таких методик обусловлена 
большими временными и ресурсными затратами, увеличением 
комбинаторной сложности, снижением чувствительности и отсутствием 
адаптации к изменениям структуры сети. 

Наличие указанных недостатков привело к необходимости разработки 
новой методики сравнительной оценки живучести структур ИИТКС для 
определения уровня их способности обеспечить информационный обмен 
между абонентами в условиях воздействия преднамеренных и случайных 
воздействий, снижающих качество систем и создающих дополнительную 
нагрузку на процессы информационного обмена. В настоящей статье 
методика представлена в виде практически реализуемого алгоритма. 

В качестве исходных данных должны быть заданы параметры 
различных структур ИИТКС: 

– идентификаторы узлов сети, линии связи между ними; 
– ПЛmin – минимальное допустимое значение комплексного показателя 

безопасности для линий связи; 
– Dmax – общее количество случайных испытаний, которое 

обеспечивает достоверность результатов экспериментов, номер испытания 
обозначают как D = 1, 2, …, Dmax. 

1. Рассчитывают значения комплексного показателя безопасности ПК
i 

для каждой i-й линии связи ИИТКС – свертку параметров безопасности, 
характеризующую способность линии связи противостоять реализации угроз 
безопасности. Расчет ПК

i может быть проведен различными способами: 
суммированием или перемножением, или как среднее арифметическое 
значение параметров безопасности узла. ПК

i можно также рассчитать как 
коэффициент доступности (исправного действия) i-й линии связи ИИТКС, 
который вычисляют по формуле 

 

ПК
i = ((Тi – ТП

i) / Тi) ꞏ 100%, 

 

где ТП
i – длительность интервала времени, в течение которого 

абонентам недоступна с требуемым качеством i-я линия связи (время 
«простоя»);  

Тi – суммарное время работы линии ИИТКС.  
Воздействие на линию ИИТКС случайных и преднамеренных помех 

создает нештатную (дополнительную) нагрузку на связь и устройства, ее 
реализующие. Как следствие, ТП

i – увеличивается, а коэффициент 
доступности линии ИИТКС – уменьшается. Опыт эксплуатации ИИТКС и 
эксперименты на ее фрагментах показывают, что значение минимального 



299 
 

допустимого значения коэффициента доступности должно быть задано в 
интервале от 0,6 до 1.1 

2. Выделяют массивы памяти для хранения идентификаторов 
абонентов и альтернативных структур ИИТКС, двумерный массив памяти 
(таблица) для хранения значений критического соотношения «опасных» и 
«безопасных» линий связи Dk

jp  каждого из D случайных испытаний по 

каждой j-й структуре ИТКС, где j = 1, 2, … . Формируют топологическую 
схему ИТКС, из которой выделяют альтернативные маршруты пакетов 
сообщений для каждого варианта структуры ИТКС. Запоминают 
альтернативные маршруты пакетов сообщений для каждого j-го варианта 
структуры ИТКС. Значение текущего количества случайных испытаний DТЕК

 

задают равным нулю. 
3. Для учета перспективного снижения значений комплексных 

показателей безопасности линий связи, вызванного воздействием на линии 
связи ИИТКС случайных и преднамеренных помех, увеличивают долю 

«опасных» линий на величину Δp и находят Dk
jp  – критическое соотношение 

«опасных» и «безопасных» линий связи для каждого j-го варианта 
подключения абонентов, при котором исключается информационный обмен 
между абонентами. 

Для этого выбирают случайным образом из каждого ранее 

запомненного варианта подключения абонентов 
D
jp -ю часть линий связи из 

общего их количества и запоминают их как «опасные», из смежных 
«опасных» линий связи формируют связанные цепочки и запоминают их, 
затем последовательно увеличивают долю «опасных» линий связи на 
величину Δp и повторяют формирование связанной цепочки до выполнения 

условий 
D
jp = Dk

jp , запоминают критическое соотношение «опасных» и 

«безопасных» линий связи Dk
jp  в двумерном массиве памяти. Величину Δp 

задают исходя из требуемой точности результатов расчетов в интервале Δd 

= 0,01 ÷ 0,1. Результат вычисления Dk
jp  сохраняют в таблице двухмерного 

массива памяти для хранения значений критического соотношения 
«опасных» и «безопасных» линий связи. 

                                                 
1 Способ сравнительной оценки структур сетей связи: пат. 2450338 Рос. Федерация, 

МПК G06F. / заявитель и патентообладатель Военная академия связи (RU). Максимов 
Р.В., Игнатенко А. В., Ковалевский С.Г., Озеров О.В., Тевс О.П., Шляхтенко Д.Б. – 
№ 2011119469; заявл. 13.05.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 13. 16 с. Способ 
сравнительной оценки структур информационно-вычислительной сети: пат. 2408928 Рос. 
Федерация, МПК G06F H04L / заявитель и патентообладатель Военная академия связи 
(RU). Максимов Р.В., Берест П. А., Богачев К.Г., Выговский Л.С., Игнатенко А.В., 
Кожевников Д. А., Краснов В.А., Кузнецов В.Е. – № 2009129726; заявл. 03.08.2009; опубл. 
10.01.2011, Бюл. № 1. 16 с. Голуб Б.В., Кузнецов Е.М., Максимов Р.В. Методика оценки 
живучести распределенных информационных систем // Вестник Самарского 
государственного университета. 2014. № 7 (118). С. 221-232. 
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Пример значений критических соотношений двух сравниваемых 
структур ИИТКС для пяти случайных испытаний приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Значения критических соотношения двух сравниваемых структур ИТКС 

  D 
j 

1 2 3 4 5 Dmax = 6 maxD
k

jp  

1 0,820 0,630 0,301 0,750 0,273 0,417 0,532 
2 0,475 0,392 0,243 0,176 0,311 0,082 0,233 

 
4. Увеличивают значение счетчика количества случайных испытаний 

DТЕК на единицу, чем фиксируют номер случайного испытания. 
Каждое случайное испытание DТЕК, осуществляемое в процессе 

экспериментов с помощью численного моделирования методом 
статистических испытаний Монте-Карло приводит к формированию 
различных структур из связанных между собой «опасных» линий связи и 
получению случайных значений Dk

jp , которые запоминают в массиве (см. 

таблицу 1), пока выполняется условие DТЕК < Dmax, ограничивающее общее 
количество случайных испытаний. Малая доля «опасных» линий связи 

Dk
j

D
j pp   обеспечивает пренебрежимо малую вероятность нарушения связи 

между абонентами ИТКС. 
Общее количество Dmax случайных испытаний, обеспечивающее 

достоверность результатов экспериментов, вычисляют по формуле 
22

2/max 4/ dZD  , где 2/Z – стандартная нормальная статистика для искомой 

вероятности, d – приемлемая ошибка [6]. 
Однако, при практической реализации имитационной модели, 

количество Dmax предлагается определять следующим образом. Для каждого 
варианта j сравниваемых структур ИИТКС сначала вычисляют очередное 
значение последовательности Dk

jp , где D = DТЕК а затем вычисляют среднее 

арифметическое Dk
jp  по всей совокупности вычисленных значений Dk

jp , то есть 

итерационно. Полученная последовательность Dk
jp  стремится к точному 

решению при увеличении количества опытов DТЕК. Тогда критерием останова 

итерационного процесса будет  1ТЕКDТЕКD
k

j

k

j pp , где ε – приемлемая ошибка. 

Значение приемлемой ошибки задают декларативно, исходя из требуемой 
точности вычислений. Диапазон значений ε зависит от степени различия 
сравниваемых структур ИИТКС и из опыта вычислений находится в 
интервале 1,001,0   . После завершения итерационного процесса Dmax будет 
равно DТЕК. 

5. При выполнении условия DТЕК
 ≥ Dmax вычисляют значение 

показателя центра распределения выборки Dk
jp  по всей совокупности Dmax 
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случайных испытаний для каждого j-го варианта подключения абонентов как 
среднее арифметическое Dk

jp  по всей совокупности из D случайных 

испытаний по каждому j-му варианту подключения абонентов. Результаты 

расчета показателей центра распределения выборки Dk
jp  по всей 

совокупности Dmax случайных испытаний для двух альтернативных структур 
ИИТКС Dmax = 6 представлены в таблице 1. При этом в первой строке 
таблицы 1 записаны результаты расчетов для регулярной структуры ИИТКС 
со связностью каждого узла связи, равной четырем. В строке 2 таблицы 1 
запомнены результаты расчетов для регулярной структуры ИТКС И ИСсо 
связностью каждого узла связи, равной трем. 

Например, для строки 1 таблицы: 

532,0
6

)417,0273,0750,0301,0630,0820,0(

6

1 6

1
11

6








 
D

kk Dpp

   
(1) 

В качестве показателя центра распределения выборки можно 
использовать и другие показатели, такие как среднее геометрическое, 
среднее гармоническое, медиану, среднее степенное и другие. 

6. Из множества альтернативных структур ИИТКС выбирают 
структуру с наибольшим значением показателя центра распределения 
выборки. 

Таким образом достигается повышение достоверности результатов 
сравнительной оценки живучести распределенных интегрированных 
информационно-телекоммуникационных систем для структур, размер 
которых можно принять конечным по количеству элементов (узлов и линий 
связи). А также дается возможность определить наиболее подходящую 
систему оценки живучести, получение комплексной оценки живучести 
исследуемых систем с точки зрения их функциональности и структурной 
уязвимости. 
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Интерактивный виртуальный макет набора дальномеров «КД-3» из 
средств визуально-оптического контроля «Оптика-2» 

 
Набор дальномеров «КД-3» входит в состав средств визуально-

оптического контроля «Оптика-2»1.  
Объектом исследования в данной статье является набор дальномеров 

«КД-3», предметом исследования – его виртуальный макет. 
Цель исследований – разработать интерактивный виртуальный макет 

набора дальномеров «КД-3» из средств визуально-оптического контроля 
«Оптика-2». 

Изучив порядок проведения специальных проверок выделенных 
помещений в подразделениях службы в ходе учебной практики и войсковой 
стажировки, можно прийти к выводу о необходимости создания виртуальных 
макетов устройств, применяемых при проведении специальных проверок, 
для обучения специалистов подразделений технической защиты 
информации. Поэтому цель работы является актуальной.  

Интерактивный виртуальный макет набора дальномеров «КД-3» из 
средств визуально-оптического контроля «Оптика-2» разработан в средах 
Unity и SketchUp. Ниже приведены скриншоты работающего приложения. 

Разработанный интерактивный виртуальный макет набора дальномеров 
«КД-3» из средств визуально-оптического контроля «Оптика-2» существенно 
сокращает время обучения специалиста подразделения технической защиты 
информации и улучшает качество проведения специальных проверок 
выделенных помещений. 

 

                                                 
1 https://nelk.ru/catalog/tekhnicheskie_sredstva_poiska_kanalov_utechki_informatsii/ 

oborudovanie_dlya_vizualno_opticheskogo_kontrolya/optika-2/  
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Рекомендации по применению инструментов получения и анализа 
информации в целях противодействия угрозам информационной 

безопасности в сети Интернет 
 
В настоящее время в нашем быстро развивающемся мире инноваций и 

информационных технологий большую значимость начинает приобретать 
способность правильно искать и обрабатывать информацию и понимать 
степень ее значимости для информационной безопасности. 

Одним из направлений по поиску и обработки информации является 
оперативное выявление сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено. Перечень 
данной информации представлен в ч. 2 ст. 15.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». В сети Интернет может быть представлена любая 
информация, как правило, она не бывает структурированной и может иметь 
различный характер воздействия. 

Выявление такой информации значимо, в плане ее будущего 
использования в противоправных целях, что могло бы нанести вред 
информационной безопасности страны. Для решения таких задач были 
сформированы специальные инструменты, способные правильно 
структурировать информацию и произвести ее анализ, рассмотрим их далее. 

1. Сбор данных с помощью API 
API (от англ. application programming interface) – это интерфейс, 

который включает в себя связь между сайтом и сторонними программами и 
серверами, он может содержать готовые классы, процедуры и функции. 

Данный интерфейс работает по принципу запоминания наших паролей 
и логинов, то есть заходя на любой сайт, мы можем выбрать такую функцию, 
как выйти через нашу электронную почту или аккаунт в социальной сети 
(ВКонтакте).  

Самая популярная сеть, с которой знаком каждый, ВКонтакте, также 
использует API. Существует даже система для разработчиков сторонних 
сайтов, которая позволяет легко авторизоваться на стороннем сайте – это 
система Open API. Данная система содержит полную базу о пользователях, 
которая с легкостью позволяет идентифицировать человека. 

Существование такого приложения, как API ВКонтакте позволяет 
получать информацию из базы данных vk.com через http-запросы. Данный 
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способ является достаточно тривиальным и не требует углубленного знания, 
достаточно знать алгоритмы. 

Однако сбор данных с помощью API не является самым совершенным 
способом получения информации, так как многие сайты не дают доступ к 
полной базе данных, и для того, чтобы преодолеть данное ограничение, 
следует использовать парсинг веб-сайта. 

2. Сбор данных с помощью семантического разбора веб-страниц 
Парсинг сайтов – последовательный синтаксический анализ 

информации, размещенной на интернет-страницах. Анализ таким способом 
происходит с помощью компьютерных языков - html, JavaScript, css. 

Рассмотрим из чего состоит парсинг html: 
1. Как правило, в парсинге используются регулярные выражения. То 

есть для того, чтобы нам произвести поиск информации о лицах, которые 
могли бы нанести вред информационной безопасности, следует знать 
наиболее устойчивые выражения, формулировки, название группировок и 
лозунгов. Нельзя назвать данный способ самым удачным, так как большой 
объем таких выражений, потребует большого времени для анализа и 
выделения желаемых результатов. 

2. BeatifulSoup, lxml – являются библиотеками для парсинга html.  
Главной проблемой такого способа является то, что многие социальные 

сети научились скрывать информацию от людей, не являющимися 
авторизованными пользователями данной сети. И для того чтобы был доступ 
к большому объему данных, следует использовать средства, которые смогли 
бы эмулировать поведение реального человека в сети. 

3. Сбор данных с помощью средств эмуляции поведения пользователя 
в браузере 

Если говорить о способах симуляции живого пользователь в сети 
Интернет, с последующим получением какой-либо полезной информации, то 
стоит рассмотреть такие программные продукты, которые являются 
проектом Selenium. Данный проект имеет несколько программных 
продуктов: 

1. Selenium WebDriver, 
2. Selenium RC, 
3. Selenium Server, 
4. Selenium Grid, 
5. Selenium IDE. 
3.1. Selenium WebDriver 
Судя из самого название, становится понятно, что сама программа 

работает на основе драйверов и это на самом деле так. Selenium WebDriver 
является программной библиотекой, которая позволяет управлять 
браузерами. Кратко его называют WebDriver. Как уже было сказано, продукт 
работает не только на основе драйверов, но и позволяет управлять 
браузерами с помощью их, имея большую библиотеку на разных языках. 
Стоит сказать, что WebDriver широко используется в разработке драйверов 



307 
 

для браузеров: Firefox, Internet Explorer и Safari, а также драйверы для 
мобильных браузеров Android и iOS. 

В рамках проекта Selenium разрабатываются библиотеки для языков 
Java, .Net (C#), Python, Ruby, JavaScript. 

3.2. Selenium RC 
Selenium RC (Remote Control) – является средством для «удаленного» 

управления браузером. В данный момент сервер редко используется и не 
разрабатывается. 

3.3. Selenium Server 
Selenium Server – это сервер, позволяющий управлять браузером с 

удаленной машины, по сети. Для того, чтобы это работало, следует 
установить сервер сначала на одной машине, а далее уже на другой, где 
будет производится сама работа. С помощью драйвера RemoteWebDriver 
будет сделано соединение с сервером и отправлены команды. В результате 
мы получим запущенны браузер на другой машине и выполненные команды. 

3.4. Selenium Grid 
Разбирая данный сервер, можно сказать, что Selenium Grid 

предназначен для распределенной сети, который позволяет параллельно 
запускать много браузеров на большом количестве машин. 

Говоря кратко, можно сказать, что сервер имеет топологию «звезда», 
мало того сама сеть может работать под управлением разных операционных 
систем, с разными браузерами. 

3.5. Selenium IDE 
Самым полезным средством по поиску информации является пятый 

продукт – Selenium IDE. Он является плагином к браузеру Firefox, который 
способен записывать действия пользователя, показывать их, генерировать 
код для WebDriver или Selenium RC, в котором выполняются те же самые 
действия. Таким образом, нам бы это позволило понять, что делал 
пользователь, что набирал и вводил, тем самым сбор и анализ информации 
был бы упрощен.  

Рассматривая способы по сбору и анализу информации, стоит сказать, 
что без специального знания в области информационных технологий, 
достичь успеха будет сложно. Однако существуют методы и инструменты, 
позволяющие правильно анализировать информацию, что в последующем 
могло бы избежать ущерба информационной безопасности. 
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Содержание организационно-правовых  

методов защиты информации 
 
Одним из самых важных ресурсов современного мира является 

информация, защита которой стала довольно актуальной проблемой для 
общества. В настоящее время наиболее эффективную защиту обеспечивает 
внедрение системы комплексной защиты информации. Она включает в себя 
следующие направления: 

1) криптографическая защита; 
2) физическая защита; 
3) программно-техническая защита; 
4) организационно-правовая защита. 
В данной работе мы рассмотрим организационно-правовые методы как 

одни из основополагающих во всей системе защиты информации.  
Рассмотрим отдельно организационную и правовую составляющие.  
Организационная защита – это регулирование деятельности и 

взаимодействия сотрудников, связанных с информацией, которое базируется 
на законодательстве и предполагает введение пропускного режима, режима 
секретности помещений и отдельных документов, правила и порядок 
обращения с документами, организацию деятельности сотрудников, их права 
и обязанности, а также анализ проводимых мероприятий и возможных угроз 
безопасности информации. Угрозы безопасности представляют собой 
совокупность условий и факторов, способных привести к нарушению 
свойств и качеств информации1. 

Эти положения дают нам возможность выделить принципы 
организационной защиты2: 

1) Комплексность. Как уже можно было заметить, организационная 
защита связана как с контролем сотрудников, так и установлением общих 
правил и порядка работы. Это, безусловно, реализуется не только с помощью 
нормативно-правовой базы, но также с использованием технических средств 
                                                 

1 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 
учебник и практикум для вузов / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, 
В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова.  Москва : Издательство 
Юрайт, 2020.  325 с.  (Высшее образование).  ISBN 978-5-534-03600-8.  Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  URL: https://urait.ru/bcode/450371  (дата обращения: 
11.03.2021). 

2 Гатчин Ю.А., Климова Е.В. Введение в комплексную защиту объектов 
информатизации: учебное пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2017. – 112 с. 
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защиты информации, физических средств, которые предотвращают 
получение беспрепятственного доступа информации (и в том числе 
способствуют организации пропускного режима); это и программное 
обеспечение, выполняющее функции по защите данных на служебных 
компьютерах. То есть все возможные силы и средства применяются для 
получения наиболее эффективного результата защиты. 

2) Оперативность принятия решений. Этот принцип предполагает 
умение как руководства, так и всего личного состава вовремя принимать 
правильные решения в соответствии с установленной нормативной базой, 
необходимые для реализации защиты информации. Это может быть 
оперативно принятое решение сотрудника, заметившего возможный канал 
утечки информации, о докладе руководству и незамедлительном принятии 
мер к перекрытию этого канала, предотвращению перехвата информации и 
проведению проверки системы защиты.  

3) Личная ответственность. Один из самых значимых принципов, 
предполагающий несение ответственности конкретно тем сотрудником, 
который допустил нарушение порядка деятельности. Суть в том, чтобы 
каждый сотрудник лично осознавал степень ответственности, возложенной 
на него при исполнении обязанностей, и никто другой (будь то руководство 
или другие сотрудники) не будет отвечать за это. В соответствии с этим, 
каждый сотрудник будет точно выполнять именно свои обязанности, не 
допуская превышения полномочий. 

4) Постоянный анализ. Непрерывное ведение отчетности и проверки 
состояния безопасности помогут отслеживать появление возможных угроз, 
предотвратить их появление либо быстро принять меры к их устранению. 
Анализ допущенных ошибок при проведении каких-либо мероприятий 
поможет избежать их в будущем и повысить эффективность защиты 
информации. 

Соблюдение этих положений поможет обеспечить наиболее 
эффективную защиту данных и избежать возможных нарушений. Конечно, 
значительную роль в этом процессе играет именно руководитель 
учреждения. Именно он несет личную ответственность за организацию 
проводимых мероприятий и определяет политику безопасности.  

Перейдем к правовым методам защиты информации. Основу правовой 
защиты информации составляет нормативно-правовая база, которая 
регулирует деятельность организации, а также регламентирует все вопросы, 
возникающие в процессе работы. Иерархия правовых источников 
возглавляется законами Российской Федерации и заканчивается локальными 
нормативными актами, издаваемыми организацией или учреждением. То 
есть, разумеется, основой служит Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, подзаконные 
акты, а на них уже может базироваться, например, устав организации или 
другие различные положения, утверждаемые руководителем.  
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Нормативные акты утверждают права и обязанности сотрудников и 
руководства организации, основные требования к защите информации, 
функции, осуществляемые теми или иными подразделениями, задачи, 
которые на них возлагаются, режимы конфиденциальности информации и 
правила обращения с ней и многое другое. Государственное регулирование 
отношений в сфере защиты информации осуществляется путем установления 
требований о защите информации, а также ответственности за нарушение 
законодательства1.  

В зависимости от степени нанесенного ущерба и опасности 
совершенного правонарушения сотрудник может понести дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. 
Меры воздействия и санкции за совершение проступков и правонарушений 
предусмотрены соответственно в локальных нормативных актах, трудовом, 
гражданском уголовном кодексе, а также кодексе об административных 
правонарушениях.  

Таким образом, мы рассмотрели сущность организационно-правовой 
защиты информации и ее значение в системе защиты информации. При 
правильной организации деятельности, грамотном руководстве и 
комплексном подходе можно достигнуть наиболее эффективных результатов 
в обеспечении безопасности информации. 
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Рекомендации по установке генераторов ЭМИ  

в помещениях технической обработки информации 
 
Цель статьи – анализ и создание наиболее благоприятных условий  

в помещениях с генераторами, обеспечивающего техническую защиту 
информации. 

                                                 
1 Внуков, А. А.  Защита информации : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 161 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07248-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/470131 (дата обращения: 11.03.2021). 



311 
 

В электромагнитных каналах утечки информации объектом 
информации служит электромагнитные излучения (ЭМИ), которое 
образуется во время обработки данных техническими средствам  

Побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ)– отрицательные 
электромагнитные излучения, появляющиеся при работе технических 
средств обработки информации, вследствие чего происходит потеря 
данных. 

Информативными ПЭМИ называются сигналы, представляющие 
собой ВЧ колебания (картинка на экране монитора и т.п.). 

Неинформативными ПЭМИ называются сигналы, обработка которых 
может объяснить работу СВТ и никак не поясняет важность информации, 
обрабатываемой на нем.  

Основными причинами возникновения электромагнитных каналов 
утечки информации в технических средствах обработки информации 
(ТСОИ) являются:  

• ПЭМИ  
• создание побочных электромагнитных излучений высокочастотных 

генераторов ТСОИ  
• создание вредоносного электромагнитного излучения ТСОИ  
Технические каналы потери информации от (ЭВМ) 
Наиболее слабо защищенные из них являются:  
• вывод информации на экран монитора;  
• ввод данных с клавиатуры;  
• передача данных в каналы связи;  
• вывод данных на печатающие устройства;  
Способы хищения информации средствами перехвата ПЭМИН 

зависит от вида технического средства и составляет: 
 • Мониторы с электронно-лучевой трубкой  
• Жидкокристаллические мониторы  
• Жесткие магнитные диски  
• Принтеры, сканеры, МФУ  
• Клавиатура 
 • Flash-накопители, внешние HDD 
Экран монитора имеет самую слабую защиту от хищения данных. 

Первое, для оптимальной работы электронно-лучевой трубки нужны 
высокие уровни сигналов, из-за чего монитор является самым излучающим 
элементом. Второе, для дешифрования перехваченных сигналов монитора 
не нуждается в длительной обработки. А также, изображение на экране 
монитора и, значит, излучаемые им сигналы многократно повторяются.  

Что же касается перехвата информации за счет излучения принтеров, 
клавиатуры, то такой перехват возможен в ряде случаев даже с меньшими 
затратами. Код любой нажатой клавиши различим даже на осциллографе.  

Излучения главных узлов монитора и персонального компьютера 
(ПК) находится в диапазоне частот от 1 до 1800 МГц. Излучения их 
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источников питания – в диапазоне 10 кГц-10 МГц. Излучения принтера 
низкочастотны и занимают диапазон 100 Гц-100 кГц. Поэтому рассмотрим 
некоторые варианты генераторов с помощью зашумления системы защиты 
от ПЭМИ  

Для предотвращения угроз, связанных с хищением документов, 
сведений, данных секретного характера, в Вооруженных Силах 
Российской Федерации приняты в эксплуатацию следующие средства 
ПЭМИ защиты:  

1.Система SEL SP-21B2 «Спектр»;  
2.Система «Гном-3»; 
3.Система «ЛГШ-504»; 
4. Система «ЛГШ-508»;  
Данные устройства предназначены для защиты от утечки 

информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок 
средств офисной техники. Все эти комплексы имеют свои технические 
характеристики, параметры и определенные диапазоны работы, которые 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Технические характеристики систем ПЭМИН защиты. 

Наименование 
технического 
средства 

SEL SP-
21B2 

«Спектр» 

«Гном-3» «ЛГШ-
504» 

«ЛГШ-508» 

Диапазон частот 0,1–1000 
МГц 

10–1000 
МГц 

9–1000 
МГц 

1,0-2,0 ГГц 

Диапазон 
регулировки 
уровня сигнала в 
каждой октавной 
полосе 

от 55 до 25 
дБ 

от 75 до 45 
дБ 

не менее 
65 дБ 

не менее 50 
дБ 

Вес 5 кг 3 кг 6,5 кг 3 кг 
Питание: сеть 220 В 220 В 220 В 220 В 
Цена 27 000 руб. 57 200 

руб. 
120 00руб. 90 000 руб. 

 
Безопасные для здоровья нормы диапазонов частот: 
1.30-300 кГц, возникающие при напряженности поля 25 В/м,  
2.0,3-3 МГц, при напряженности 15 В/м,  
3.3-30 МГц – напряженность 10 В/м, 
4.30-300 МГц – напряженность 3 В/м,  
5.300 МГц-300 ГГц – напряженность 10 мкВт/см2.  
Проанализировав мы выяснили, что наиболее эффективным в 

помещениях технической обработки защиты информации и безопасным 
для человека является программно-аппаратный комплекс защиты от 
ПЭМИ «ЛГШ-504».  

Вывод: в настоящее время данная проблема имеет высокую 
актуальность в области информационной безопасности. Концептуальные 
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варианты решения проблемы, рассмотренные в статье, позволят повысить 
уровень защищенности объектов информатизации при выполнении задач в 
помещениях технической обработки защиты информации, а также имеют 
перспективу в отношении упрощения использования и организации систем и 
комплексов технической защиты информации, которые впоследствии этого 
уменьшит неблагоприятное влияние на человека. 
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Актуальные вопросы информационной безопасности современного 

Российского государства 
 
В далеком 1821 году Натан Ротшильд произнес свою знаменитую 

фразу «Кто владеет информацией, тот владеет миром», не подозревая, как 
значима она будет 200 лет спустя. В настоящее время, в эпоху 
постиндустриального общества, информация представляет собой 
современный ресурс современного мира. Информационная эра диктует 
новые условия жизни, новый подход к работе и полностью меняет поведение 
современных людей. В нынешнее время нам доступны мощнейшие ресурсы 
и колоссальный объем информации, которую мы же формируем. Но что это 
за среда? Как она воздействует на нас и для чего это нужно? 

Пользование информацией испокон веков является ключевым 
моментом, который определял ход и процесс формирования истории. Люди 
изначально поняли значимость и роль передачи и получения информации. 
Если заглянуть в историю, то информация на тот момент играла 
немаловажную роль. От полноты, точности и достоверности полученных 
либо же переданных сведений, зависел результат войн или иных важных 
дипломатических отношений. Безусловно, для того времени технические 
возможности передачи-получения информации были ограниченными, однако 
существующие способы обеспечивали обмену сведениями и создавали некую 
информационную среду.  

В настоящее время информационная среда представляет собой 
огромный массив сведений, которая с каждым разом наполняется новой.1 
Развитие общества обуславливает появление новых технологий и 
возможностей, которые упрощают доступ к любой информации, и делает нас 
потенциальными участниками информационных отношений. Мобильные 
                                                 

1 Для руководителей – что такое информационная безопасность. URL: 
https://habr.com/ru/post/527094/ (дата обращения: 04.03.2021). 
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телефоны, как один из ярких представителей информационных техник, 
способствуют простому и всеобщему доступу к информации любого 
человека. Однако данное явление приводит не только к положительным 
результатам. Всеобщий и легкий доступ к информации приводит к 
появлению негативных факторов. Одним из них является попытки 
несанкционированного доступа и перехвата информации. Конечно же, когда 
большая часть информации содержится в компьютерах, телефонах либо в 
иной форма в информационной среде, какой бы она не была защищенной, 
она становится уязвимой и подверженной к похищениям, кибератакам, 
кибермошенничеству или иным формам противоправного посягательства.1 
Следовательно, перед государством возникает обязанность не только 
оградить информационную среду от негативного воздействия извне, но и 
принять меры по обеспечению информационной безопасности. 

Реалии современного времени показываю нам, что информационные 
ресурсы – инструмент управления сознанием людей. Безусловно, столь 
простой способ получения информации на первый взгляд кажется 
«безобидным», однако, если углубиться и рассмотреть с разных аспектов, то 
можно увидеть, что это совсем не так. В нынешнее время многие страны на 
мировой арене соревнуются для того, чтобы обладать информационной 
мощью. Как показывает практика, одним из распространенных видов войн 
является информационная, для которой многие государства выделяют 
огромный бюджет. Развитие информационных технологий, безусловно, 
положительное явление, однако, это означает одновременно и появление 
новых невиданных угроз. Возможно ли защитить себя от них, если даже 
главы государств подвергаются слежке? Кто стоит за хакерскими атаками на 
государственные учреждения и предприятия? На эти и многие другие 
вопросы в настоящее время многие исследователи пытаются ответить. 

На форе всеобщего развития информационных технологий, 
посягательства на информационную безопасность стремительно возросли. Не 
смотря на то, что государством разработаны программы по обеспечению 
информационной безопасности, искоренить полностью данное явление не 
так просто. Нарушение информационной безопасности чревато тем, что 
угрозы могут нанести урон как внутренним, так и внешним интересам 
страны, привести к дезорганизации общественных отношений. 

Информационная безопасность современного российского общества 
находится на более и менее должном уровне. Не смотря на возникновение 
все больше и больше новых информационных угроз, государство на фоне 
этого пытается адаптироваться к новым реалиям либо же разработать новые 
технологии, которые могли бы обеспечить и защитить информацию, 
обладающую ценностью. Одним из направлений обеспечения 
информационной безопасности является разработка мер защиты, которые в 

                                                 
1 Для руководителей – что такое информационная безопасность. URL: 

https://habr.com/ru/post/527094/ (дата обращения: 04.03.2021). 
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силе обеспечить политическую, экономическую и личную безопасность 
граждан и государства в целом в информационной среде. 

Подрыв информационной безопасности в настоящее время активно 
осуществляется путем контентного воздействия, то есть воздействия на 
уровне «мемов», «хайпов», «фэйков».1 С использованием искусственного 
интеллекта и уловок интернета создается возможность влиять на 
подсознательном уровне на население. К примеру, в 2016 году в России 
активно работала группа «f57» («группа смерти», «синий кит»), которая 
доводила самую уязвимую часть населения – подростков, до самоубийства 
при помощи определенных заданий и квестов. Безусловно, активность 
данной группы отслеживалась и блокировалась при помощи современных 
компьютерных сетевых технологий, однако безопасность и мирное 
существование отдельной части населения было подорвано. 

В рамках обеспечения информационной безопасности государства 
важно привлекать к разработке и внедрению методов, которые 
осуществляются профессионалами и лицами, занимающиеся деятельностью, 
связанной с информационной средой, необходимо четко организовать 
взаимодействие внутри системы защиты и единым координационным 
центром. Как раз таки, соблюдение всех этих принципов намного снизит 
риск угроз и будет активно противостоять нежелательному контенту, 
несанкционированному доступу к сведениям и утечке информации, 
мошенничеству и всевозрастающей террористической угрозе, 
кибершпионажу и информационной войне. Стоит отметить, что при 
принятии мер по обеспечению информационной безопасности, особое 
внимание необходимо обратить на комплексность задач, которые должны 
обеспечить безопасность всех ресурсов как материальных и финансовых, так 
и информационных.  

Ухудшению состояния международной информационной безопасности, 
не только России, но и других стран, на данном этапе развития является 
продолжающийся рост масштабов компьютерной преступности, подготовка 
и осуществление актов компьютерного терроризма, а также использование 
информационных и коммуникационных технологий для силового 
разрешения межгосударственных противоречий.2 

Одним из ярких примеров использования и угроз использования 
информационных технологий одной стороной против другой, при которой 

                                                 
1 П.У. Кузнецов Информация как объект правоотношений в области обеспечения 

информационной безопасности // Электронное приложение к Российскому юридическому 
журналу. 2017. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsiya-kak-obekt-
pravootnosheniy-v-oblasti-obespecheniya-informatsionnoy-bezopasnosti (дата обращения: 
04.03.2021). 

2 С.В. Нуянзин, О.С. Нуянзин. Информационная безопасность личности и 
некоторые организационно-правовые меры по ее обеспечению // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2018. №2 (44). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-lichnosti-i-nekotorye-
organizatsionno-pravovye-mery-po-ee-obespecheniyu (дата обращения: 04.03.2021). 
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нарушается информационная безопасность, является в нарушение цифрового 
суверенитета. Сегодня США активно использует гибридное воздействие для 
сдерживания России. Под гибридным воздействием понимается политико-
дипломатическое, военное, экономическое – в виде санкций и 
информационное влияние, осуществляемое с целью нанесения ущерба стране 
без объявления войны и применения сил и средств. Гибридная война не 
подпадает под действие тех или иных правил ведения войны согласно 
международному праву, поэтому обвинить США в данном случае не 
является возможным.1 Российская Федерация предприняла меры и выступила 
с инициативой о необходимости создать международные правила поведения 
в информационно-коммуникационной среде, которая была поддержана 
большинством членов ООН. Безусловно, это противоречит целям и 
принципам некоторых Западных стран и в том числе США, которые хотят 
главенствовать и диктовать свои правила во всех сферах, в том числе, 
информационной.  

Все большее количество государств объединяются для координации 
усилий для того, чтобы сообща противодействовать угрозам, которые все 
чаще возникают при использовании современных информационных и 
коммуникационных технологий. Проблема информационной безопасности 
является серьезной и, поэтому, Россия выступает за равноправное участие в 
формировании международного информационного правового поля, где 
страны обладают не только правами, но и обязанностями этой сфере. 

Безусловно, главное в процессе обеспечения информационной 
безопасности является противостояние угрозам и защищать информацию в 
целом и информационные технологии в частности.  

Таким образом, для здорового и полноценного развития 
информационной среды, где общество не будет подвержено угрозам, 
государству необходимо разработать и реализовать эффективные способы 
обеспечения информационной безопасности. Меры обеспечения 
информационной безопасности должны отвечать существующим на данный 
момент реалиям для того, чтобы на высшем уровне бороться с назревшими 
угрозами. Соблюдение установленных мер, принципов и ограничений, 
поспособствует соблюдению и сохранению информационной безопасности. 
Ведь, состояние информационной безопасности является главным 
показателем и критерием развитости государства. 

 
 
 
 

                                                 
1 С.В. Нуянзин, О.С. Нуянзин. Информационная безопасность личности и 

некоторые организационно-правовые меры по ее обеспечению // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2018. №2 (44). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-lichnosti-i-nekotorye-
organizatsionno-pravovye-mery-po-ee-obespecheniyu (дата обращения: 04.03.2021). 
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Автоматизация ведения документации при вводе  
в эксплуатацию объекта вычислительной техники 

 
При введении в эксплуатацию объекта вычислительной техники 

существует множество операций, которые затрудняют данный процесс. Так, 
одной из самой затруднительной и трудоемкой является составление 
отчетной документации. Для решения данной проблемы был разработан 
программный комплекс «Monitor», который позволяет максимально 
автоматизировать решение данной задачи. 

Описание программного комплекса 
Для реализации кроссплатформенного взаимодействия «Сервер-

Клиент» были выбраны связка PHP для сервера и Java для программ-агентов. 
Общая схема их взаимодействия представлена ниже. 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема взаимодействия агентов с сервером 

 
Сервер-обработчик собирает все необходимые телеметрические данные 

с клиентов-агентов через протокол HTTP. В свою очередь каждый агент в 
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сети по требованию сервера отсылает необходимые для обработки данные, 
которые впоследствии через веб-интерфейс будут отображены в окне 
браузера. Для максимального упрощения установки агента на клиентские 
машины программа имеет сетевой сканер для автоматического поиска 
необходимого сервера в сети для всех доступных для клиента сетевых 
интерфейсов. Конфигурация агента происходит через .properties файл, 
находящийся в корневой директории программы-агента. В нем можно 
настроить все необходимые параметры для подключения к серверу. 

 

 
Рисунок 2 – Файл конфигураций программы-агента 

 
Настройка сервера производится через «дружелюбный» веб-интерфейс. 

 

 
Рисунок 3 – Этап первоначальной настройки 

 

 
Рисунок 4 – Этап подключения к базе данных 
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Рисунок 5 – Этап создания учетной записи администратора 

 
Информацию о всех подключенных агентах можно получить в окне 

браузера. 
 

 
Рисунок 6 – Список подключенных агентов 

 
Все необходимые данные, а также получение требуемых отчетных 

документов можно получить во вкладке «Информация об агенте» 
 

 
Рисунок 7 – Подробная информация об агенте 
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Использование данного алгоритма и разработанной программы 
значительно упрощает процесс ввода в эксплуатацию объекта 
вычислительной техники, в максимальной степени экономя время 
системного администратора на ведение отчетной документации. 
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Разработка алгоритма действий нарушителя при попытке съема 
информации на объектах информатизации военного назначения 

 
На основе национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере формируются стратегические и текущие задачи 
внутренней и внешней политики государства по обеспечению 
информационной безопасности. Успешному решению вопросов 
информационной безопасности способствует развитая государственная 
система защиты информации. 

Наибольшую угрозу для обеспечения информационной безопасности 
России представляют: 

все виды разведывательной деятельности зарубежных государств; 
деятельность иностранных политических, экономических и военных 

структур, направленная против интересов Российской Федерации в сфере 
обороны; 

нарушение установленного порядка сбора, обработки, хранения и 
передачи информации, находящейся в учреждениях органов государственной 
власти Российской Федерации, на предприятиях оборонного комплекса; 

деятельности специальных служб иностранных государств, преступных 
сообществ, организаций и групп, противозаконная деятельность отдельных 
лиц, направленная на получение несанкционированного доступа к 
информации и осуществление контроля функционирования 
информационных и телекоммуникационных систем; 

использование не сертифицированных на соответствие требованиям 
безопасности средств обработки информации связи, а также средств защиты 
и контроля их эффективности. 
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Целью работы является повышение эффективности защиты объектов 
информатизации военного назначения и выявлению электронных устройств 
негласного получения информации. 

Реализация алгоритма. 
В ходе работы был разработан алгоритм действий нарушителя при 

попытке съема информации. Алгоритм представлен на рисунках 1, 2 и 3. 
Работа алгоритма заключается в следующем: 
1) нарушитель разрабатывает замысел операции по добыванию 

информации: 
2) нарушитель выбирает одну из четырех ролей, т.е. он может являться 

военнослужащим, гражданским персоналом (уборщик, персонал по ремонту 
помещений, персонал по столовой), водителем мусоровоза или уборщиком 
мусора, или он вообще не имеет доступа к охраняемой территории; 

3) нарушитель выбирает вид добывания информации, т.е. добывание 
происходит с помощью средств подслушивания, с помощью средств 
перехвата сигнала или через сотрудников с помощью подкупа или 
насильственных действий; 

4) нарушитель устанавливает закладное устройство или использует 
радиоэлектронные приборы, или подкупает, или шантажирует сотрудников, в 
зависимости от вида добывания информации; 

5) получает необходимую информацию. 
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Рисунок 1 – Алгоритм действий нарушителя при попытке съема информации 
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Рисунок 2 – Продолжение алгоритма 

 
Рисунок 3 – Продолжение алгоритма 
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Вывод: разработанный алгоритм поможет в будущем предотвратить 
действия злоумышленника по проникновению на объект информатизации 
военного назначения и хищению конфиденциальной информации на этом 
объекте. 
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Способ уменьшения времени сохранения остаточной информации  

в оперативных запоминающих устройствах средств  
вычислительной техники 

 
Традиционно считается, что оперативное запоминающее устройство 

(ОЗУ), будучи энергозависимым устройством памяти, не сохраняет данные 
после выключения электропитания. Однако есть и другое мнение, 
подкрепленное лабораторными исследованиями: данные, представленные в 
момент отключения питания компьютера, в схемах оперативной памяти 
(RAM) не исчезают вовсе, а некоторым образом сохраняются – как минимум 
до последующего включения питания1. Косвенно возможность сохранения 
данных после выключения питания устройства подтверждается требованием 
ФСТЭК по защите информации от несанкционированных действий для 
автоматизированных систем (АС). Согласно нормативному документу2 в АС 
классов 3А, 2А, 1А, 1Б, 1В, 1Г требуется очистка (обнуление, обезличивание) 
освобождаемых областей оперативной памяти ЭВМ и внешних носителей 
путем двукратной произвольной записи в освобождаемую область памяти, 
ранее использованную для хранения защищаемых данных (файлов). 

Аналогичные требования разработаны и в других странах. Например, в 
США национальный стандарт Министерства обороны (Dod 5220.22M) 
предполагает 2 цикла перезаписи областей оперативной памяти 
                                                 

1 Гордиенко, И. А. Уничтожение данных. Практический подход [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ferra.ru/ru/system/325303/. – (Дата обращения: 
16.02.2021). 

2 Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к 
информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите 
информации [Текст]: РД: утвержденный решением председателя Гостехкомисии России 
от 30 марта 1992 г. – М.: Гостехкомиссия РФ, 1992. 
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псевдослучайными числами с дальнейшей проверкой качества перезаписи. В 
ВМС США стандарт NAVSO P-5239-26 предусматривает 3 цикла перезаписи: 
сначала все «1», затем все «#7FFFFF», затем псевдослучайная 
последовательность, после чего происходит процедура верификации. В ВВС 
США (стандарт AFSSI S020) – первый цикл – все «0», затем все «F», затем 
псевдослучайные числа, а затем верификация 10% перезаписанных данных. 

Сохранение остаточных данных наблюдается в схемах ОЗУ обоих 
известных типов – как статических (SRAM), так и динамических (DRAM), но 
статические схемы гораздо более показательны в этом отношении. Ранние 
чипы типа SRAM могли сохранять образы данных в ячейках в течение 
нескольких дней.  

В работе1 представлены результаты эксперимента по оценке времени 
сохранения информации после отключения питания в ряде современных 
статических КМОП ОЗУ при различной температуре (до –55ºС). Испытаниям 
подвергались восемь типов ИС КМОП ОЗУ емкостью 64 Кбайт и 256 Кбайт. 
Оказалось, что у отдельных типов микросхем время сохранения информации 
составляло единицы минут при комнатной температуре и достигало десятков 
минут при охлаждении до –20ºС. 

Схемы типа DRAM тоже могут хранить образы данных. При этом 
эффект запоминания в значительной мере зависит от длительности времени 
состояния. То есть, если перед выключением компьютер пробудет 
продолжительное время без действия, то вероятность длительного 
сохранения информации в RAM будет весьма велика. Согласно 
экспериментальным данным2, хранение данных в ячейке в течение одной 
секунды практически не обнаруживает эффекта остаточного хранения, одна 
минута дает достаточную вероятность определения, а 10 минут – почти 
полную вероятность определения данных. 

В исследованиях3 была обнаружена остаточная информация в DRAM, 
со временем затухания от секунд до минут при комнатной температуре и 
«целая неделя без питания при охлаждении жидким азотом». Авторы 
исследования смогли использовать атаку через холодную перезагрузку для 
получения ключа шифрования для нескольких систем шифрования всего 
диска. Несмотря на некоторое угасание памяти, они смогли использовать 
избыточности в форме хранения, возникающие после преобразования 
ключей для эффективного использования.  

Таким образом, есть все основания полагать, что данные ОЗУ в той или 
иной форме сохраняются после отключения питания. Это обстоятельство 
                                                 

1 Skorobogatov, S. Low temperature data remanence in static RAM [Текст]. – Univercity 
of Cambridge, № 536, 2012. – ISSN 1476-2986. 

2 Скоробогатов С.П. Использование сфокусированного лазерного излучения для 
определения состояния ячеек памяти КМОП ОЗУ / С.П. Скоробогатов, П.К. Скоробогатов // 
Электроника, микро- и наноэлектроника. Сб. научных статей. – М.: МИФИ – 2013. – 
С. 37–42. 

3 Alex Halderman, et al. Lest We Remember: Cold Boot Attacks on Encryption Keys 
[Текст]. – 2018. 
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создает предпосылки для несанкционированного доступа к информации 
ограниченного пользования. Особенную актуальность проблема приобретает 
при эксплуатации средств вычислительной техники в условиях низких 
температур, например, в Арктике, где в настоящее время размещаются 
воинские контингенты Вооруженных Сил Российской Федерации. Наличие у 
злоумышленника средств съема информации с оперативных запоминающих 
устройств при достаточно большом времени ее сохранения является 
реальной угрозой. 

Целью настоящей статьи является разработка способа уменьшения 
времени сохранения остаточной информации в оперативных запоминающих 
устройствах средств вычислительной техники объектов информатизации ВС 
РФ. 

Чаще всего для реализации оперативной памяти в средствах 
вычислительной техники используются динамические ОЗУ (DRAM). Это 
обусловлено их дешевизной и относительно небольшим энергопотреблением. 
В DRAM элементами памяти являются конденсаторы небольшой емкости 
(сотые доли пФ), способные хранить заряд.  

Однако конденсаторов в чистом виде в динамическом ОЗУ не 
встретить. Основой для построения в них емкостных элементов памяти 
служат МОП-транзисторы, причем наибольшее распространение получили 
однотранзисторные структуры, которые помимо емкостного элемента памяти 
располагают средствами подключения его к разрядной шине. Структура 
однотранзисторного элемента памяти представляет собой МОП-транзистор, в 
котором сток, выполненный из поликремния, не имеет внешнего вывода. 
Сток транзистора образует одну обкладку конденсатора, подложка – другую. 
Диэлектриком между обкладками служит тонкий слой оксида кремния. 
Структура исток – затвор – сток выполняет функции транзисторного ключа. 
Затворы транзисторных ключей элементов памяти подключаются к адресным 
шинам (строкам ОЗУ), истоки – к разрядным шинам (столбцам ОЗУ). 

В реальных условиях конденсаторы разряжаются из-за собственных 
потерь, а также из-за потерь, обусловленных подключением к внешним 
цепям. (Для сохранения заряда применяется их постоянная регенерация). 
Кроме того, естественно, заряд полностью исчезает после снятия 
электропитания с устройства. Однако далеко не мгновенно. Ключевым 
моментом в данном случае является время сохранения остаточной 
информации. Чем оно больше, тем больше вероятность ее утечки. Как уже 
отмечалось, в данном случае существенную роль играет температура 
окружающей среды. В любом случае время сохранения остаточной 
информации необходимо минимизировать.  

Возможным решением проблемы минимизации времени сохранения 
остаточной информации представляется замыкание обкладок конденсаторов 
при выключении питания оперативного запоминающего устройства. Из 
физики известно, что замыкание обкладок конденсатора приводит к 
практически мгновенному исчезновению его заряда. Следовательно, 
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необходимо предусмотреть практически одновременное отключение питания 
и «закорачивание» обкладок. 

Реализация предложенного способа иллюстрируется функциональной 
схемой, представленной на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема электропитания ОЗУ. 
 

Размыкание ключа, обеспечивающего подачу на устройство 
напряжения питания + 5 В, обеспечит одновременно замыкание цепи 
питания на корпус. При этом стоки транзисторов всех ячеек памяти 
соединяются с подложками, что приведет к перетеканию зарядов в 
минусовую шину (корпус).  

Для того, чтобы исключить короткое замыкание в цепи питания, в 
линию связи, соединяющую составляющие элементы ключа, необходимо 
включить линию задержки на несколько миллисекунд. Замыкание шины 
питания на корпус в этом случае гарантированно произойдет после ее 
отключения от источника + 5 В. Соответственно, размыкание шины питания 
произойдет раньше ее подключения к электропитанию. 

Таким образом, незначительное усовершенствование конструкции 
системы электропитания оперативного запоминающего устройства позволит 
существенно сократить время сохранения остаточной информации, в том 
числе, и при аварийном отключении питания ОЗУ.  
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Социальные сети как источник угроз безопасности личности 

 
В настоящее время количество пользователей сети Интернет растет с 

неконтролируемой скоростью. Люди чаще стали общаться через социальные 
сети. Данный вид общения, конечно же, влияет на информационное 
пространство и ее безопасность. Актуальность темы настоящей статьи 
состоит в том, что с ростом потребности общество в коммуникации через 
Интернет, растет количество угроз в отношении их персональных данных. 

Влияние социальных сетей на повседневную жизнь человека, отдых, 
общение, хобби и увлечения велико. Также социальные сети влияют на 
профессиональную деятельность человека, на его карьеру. Соответственно, 
безопасность социальных сетей обеспечивает безопасность всех этих сфер. 
Для личности безопасность своей информации очень важна и играет 
значительную роль. Социальные сети, различные устройства выхода в сети 
Интернет сейчас необходимы каждому человеку для обмена информацией. 
Есть и положительный аспект в получении информации из сети третьими 
лицами. Примером могут служить случаи, когда информация нужна 
спецслужбам для поиска пропавших лиц, для организации работы 
волонтеров, для своевременного предотвращения правонарушений и 
преступлений. Люди, зачастую, сами того не понимая, рискуют своей 
персональной информацией. В самых известных социальных сетях 
пользователи в своих анкетах указывают достаточно большое количество 
информации о себе. Такую же ситуацию можно заметить и в других 
различных веб-ресурсах. 

Социальные сети формируют виртуальные сообщества по 
определенным направлениям. Для формирования таких сообществ 
используют программное обеспечение, которое позволяют людям создавать 
свои профили и контактировать с другими участниками сети. 

Выделяют неспециализированные и специализированные социальные 
сети. К неспециализированным сетям или сетям общего профиля относят 
виртуальные сообщества, не имеющие тематической специализации. К 
специализированным сообществам относятся виртуальные объединения, 
которые заинтересованы в приобретении и развитии знаний в определенной 
сфере1. Самым уязвимым звеном в сфере информационной безопасности 

                                                 
1 Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и 

сетей[Текст]: Учебное пособие / В.Ф. Шаньгин — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. — 
416 с.  



329 
 

являются дети и подростки. Они много времени проводят «онлайн», их 
коммуникация происходит через социальные сети. Вся информация, которую 
они выдают, ни о чем не подозревая, выходит в открытый доступ.  

Просмотрев, проанализировав социальные сети человека, очень просто 
понять, чем увлекается человек, какое у него хобби, что он любит, какая у 
него работа, его финансовое состояние и, чем часто пользуются 
злоумышленники, есть ли у человека так называемые «болевые точки» - 
проблемы. Преступники очень профессионально подходят к этому делу. Они 
ищут уязвимых, открытых, более внушаемых людей и начинают свое дело.  

Вся информация о пользователе, которую он выкладывает в 
социальную сеть, несет собой большую опасность для владельца данных. 
При очень хорошо обдуманном и грамотном подходе к использованию таких 
данных, можно с высокой вероятностью точности определить все адресные 
данные человека, распорядок дня, марку машины, семейное положение и 
многое другое. 

Незаконную информацию, запрещенные для открытой продажи товары 
и многое другое в этом роде можно найти в «Темном Интернете», который 
именуется как Darknet (Даркнет). Даркнет – анонимная сеть, в которой 
контактируют только доверенные лица. Их иногда называют «друзья». В 
«темном интернете» можно встретить использование нестандартных 
протоколов и портов. Тут производится торговля оружием, боеприпасами, 
наркотическими и психотропными веществами, а иногда и людьми, 
происходят противоправные действия. В «Темном интернете» используют 
браузер Tor и систему VPN. Купля-продажа здесь реализуется при помощи 
криптовалюты, которая частично обеспечивает частичную анонимность 
субъектов таких отношений. Даркнет имеет большое количество социальных 
сетей, которые делятся по своим определенным направлениям, к примеру, в 
одном – оружие, в другом – наркотики и т.д. 

Из этого мы видим, что имеются как положительные, так и 
отрицательные стороны информации в социальных сетях. Следует отметить, 
что отслеживанием отрицательной практики социальных сетей занимаются 
правоохранительные органы. Правовая наука делит безопасность на 
следующие виды: политическая безопасность, экономическая безопасность, 
финансовая безопасность, экологическая безопасность, информационная 
безопасность и т.д. 

Типы безопасности различаются в зависимости от предмета 
сохранения: если состояние экономического развития является объектом 
защиты, то они различают экономическую безопасность, если среда является 
экологической безопасностью и т.д. Этот метод используется не только в 
юридической науке, но и также в нормотворчестве. Сфера безопасности 
информации находится в компетенции органов государственной власти и ее 
субъектов. Это регламентируется Конституцией РФ, статьей 72. Также 
содержание понятия «безопасность личности» раскрываются в Уголовном 
Кодексе РФ, Кодексе об административных правонарушениях. 
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Таким образом, понятие «безопасность личности» в специальной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации является общим объектом 
преступлений, которые предусмотрены в разделе IX «Преступления против 
безопасности личности и общественного порядка»1. Глава 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
устанавливает административную ответственность за совершение 
правонарушений, объектом которых является общественный порядок и 
безопасность личности. В то же время, учитывая существование различных 
правовых концепций безопасности и многих видов безопасности, 
регулируемых законодательством, в законодательстве Российской 
Федерации, регулирующем вопросы безопасности, существует связь между 
безопасностью и такой особой категорией, как «угроза безопасности». Закон 
РФ «О безопасности» раскрывает концепцию угрозы безопасности как 
«совокупность условий и факторов, представляющих опасность для 
жизненно важных интересов личности, общества и государства». Указ 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» определяет такой вид 
угроз безопасности как «угрозы национальной безопасности», которые 
раскрываются как «условия и факторы, создающие прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба национальным интересам.  

В выводе можно сказать: социальные сети это самый быстрый и 
удобный способ связи с близкими, друзьями, семьей. Есть и отрицательная 
сторона социальных сетей, которая заключается в возможности 
использования информации с социальных сетей против личности. Это 
говорит о том, что в виртуальном пространстве люди должны быть более 
внимательны и ответственны по отношению к своей личной и информации. 
При крайней необходимости только следует распространять в сетях свои 
персональные данные. Выделим некоторые правила, которым нужно 
следовать, чтобы обезопасить свою информацию в социальной сети: 

1. Пароль. Безопасный пароль должен быть сложным и длинным. 
Символы и смена языка при написании пароля увеличит ее безопасность. Не 
стоить использовать в качестве пароля дату рождения, имена, клички 
животных, цифры по порядку. Рекомендуется использовать для каждого 
Интернет-ресурса свой пароль. 

2. Меньше личной информации. В профилях своих социальных сетей 
указывайте информацию по мере необходимости, старайтесь 
минимизировать количество такой информации. Некоторые социальные сети 
дают возможность пользователям рассказать о своем распорядке дня, своем 
местоположении, образе жизни, что плохо сказывается на безопасности 
информации. 

3. Фотография. Перед тем, как разместить в сети свою фотографию, 
внимательно посмотрите на каждую деталь: на свой внешний вид, на 
                                                 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
24.02.2021) 
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окружающую местность, людей, находящихся рядом с вами, и многое другое. 
Возможно какая - либо деталь привлечет преступников. 

4. Конфиденциальность. Установите максимальные параметры 
конфиденциальности. Незнакомые вам люди не должны видеть важные 
сведения о вас, которые могут быть расположены на странице 

5. Нельзя переходить на незнакомые, подозрительные ссылки, которые 
присылают неизвестные вам люди. Не открывайте подозрительные 
сообщения. Мошенники с легкостью подлавливают таким образом людей и 
информацию о них, вплоть до взлома вашей страницы. 

6. Используйте двухэтапную авторизацию на всех тех сервисах и 
социальных сетях, которые поддерживают это. Ведь тогда даже зная ваш 
логин и (или) пароль, злоумышленник не сможет зайти к вам в профиль или 
сайт. 

Подводя итог настоящему научному исследованию, хочется сказать о 
его практической значимости для деятельности МВД России, поскольку 
основной функцией органов защиты информации в МВД России является 
выявление, предупреждение и пресечение противоправных действий в 
информационно-коммуникационном пространстве Российской Федерации. 
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Криптоанализ классических шифров перестановки  
при помощи бионических методов пчелиных колоний 

 
В настоящее время активно в современной науке пропагандируется 

новое научное направление – бионика, под которой принято понимать 
прикладную науку, основополагающуюся на систему принципов 
организации живых организмов, и находящую их аналоги в промышленных 
сферах общества. Методы бионики широко используются в решении многих 
криптографических задач, что, в свою очередь, позволило в значительной 
мере оптимизировать большинство криптографических систем, то есть 
осуществить их криптоанализ более простыми и наглядными способами. 

В данной научной статье авторами был рассмотрен алгоритм пчелиных 
колоний для реализации классических шифров перестановки. Пчелиный рой 
– самостоятельная организация, которая в совокупности всех особей роя 
решает общие задачи и достигает обоюдных целей. Авторы сравнили 
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пчелиный рой с криптографической системой, использующей классические 
шифры перестановки.  

Представим общую цель роя пчел – поиск наилучшего места для 
пропитания и сбора нектара. Для осуществления поставленной цели, пчелы, 
выполняющие функции разведчиков, определяют области-источники, 
которые обладают наибольшей перспективностью для роя. Далее пчелы-
фуражиры исследуют выделенную разведчиками область1. 

Основываясь на работе роя пчел при поиске нектара, авторы 
представили решения (поиск областей с нектаром) и формулу для 
нахождения целевой функции (необходимое для пчелиной колонии 
количество нектара). 

Шифр перестановки – метод обратимого преобразования информации 
симметричным способом, в ходе осуществления которого элементы 
исходного текста меняются между собой местами. 

Обозначим каждую позицию при поиске нектара как x1, x2, … , xn , 
которые осуществляют пчелы-разведчики. Цель поиска – оптимальная 
последовательность прохождения символов с значением R, что показывает 
количество пройденных символов пчелами в соответствии с формулой (1). 

 max
1 1
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Представим пчелиный алгоритм для решения криптографической 
системы с классическим шифром перестановки (рис 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пчелиный алгоритм 

 

                                                 
1 The Bees Algorithm. — A Novel Tool for Complex Optimisation Problems. 

Manufacturing Engineering Centre. — Cardiff University, Cardiff CF24 3AA, UK.  
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Рассмотрим пример реализации пчелиного алгоритма. Зададим строку 
АПРОЛ. Поставим задачу определить возможную перестановку символ. 
Матрица Cij (табл 1) – частота биграмм (последовательности из двух 
символов). Данная таблица показывает вероятность соседства в тексте 
символов i и j. 

 
Таблица 1 

 А П Р О Л 
А 0,01 0,01 0,1 0,5 0,6 
П 0,01 0,01 0,01 0,5 0,4 
Р 0,05 0,08 0,05 0,6 0,3 
О 0,6 0,3 0,5 0,02 0,1 
Л 0,6 0,6 0,6 0,1 0,01 
 
Построим матрицу А, представляющую пространство поиска 

пчелиного алгоритма (табл 2). 
Таблица 2 

11 О Л О Л Р О О О П Л А 
10 А Р П Л А О А А А О Р 
9 Л Р Л П Р А П О Р О Р 
8 П Л Р П А А Л О П А Л 
7 Р А А Л Л П П Р П Л А 
6 Л А О П П Л О Л П А П 
5 А Л А П О Л Л А Р Р А 
4 Л А Л Р Л Л Р Л Л О Р 
3 О О Р А П А А П А О А 
2 О П О П Л Р Р О А Р Л 
1 А П А О А П Л А Р Л П 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Итерация 1. 
1. Пусть количество пчел-разведчиков будет равняться nr=7. Разместим 

их в матрице А, представляющей собой пространство поиска нектара 
случайным образом. Выберем произвольным образом в матрице поиска эти 
символы (в табл 2 данные символы обозначены полужирным начертанием, 
курсивом и подчеркнуты). Это будут символы П (5, 6), Р (7, 4), Л (1, 4), 
Л (1, 6), А (6, 9), О (10, 4), П (11, 1). Значение целевой функции R примем как 
самое минимальное положительное число R=0,001. 

2. Определим число базовых решений nb=5 и соответствующие базовые 
позиции (выбор осуществлялся произвольно) с достаточными значениями 
целевой функции: Аb= {П (5, 6), А (6, 9), Р (7, 4), О (10, 4), Л (1, 4)}. 

3. Обозначим число агентов-фуражиров nf=6 и размер окрестности 
λмакс=3. Пусть базовые позиции будем брать в следующей 
последовательности: Л, О, А, П, Р, О и им сопоставим следующие позиции as: 
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Л-> П (2, 2); О-> О (9, 4); А-> О (7, 9); П-> О (4, 4); Р-> Л (8, 3); О-> Л (11, 2). 
Отсюда мы будем иметь следующий список позиций и значение целевой 
функции: П (5, 6), А (6, 9), Р (7, 4), О (10, 4), Л (1, 4), при R = 0,001. Список E 
состоит из одного символа. Отсюда П (2, 2), Е= {ЛП}, R=0,6; Л (9, 4), Е= 
{ОЛ}, R= 0,1 ; П (7, 9), Е= {АП}, R= 0,01 ; Р (4, 4), Е= {ПР}, R= 0,01 ; П (8, 3), 
R-0,08, Л (11, 2), E-{ОЛ}, R-0,1. Таким образом, области Di будут 
представлены в следующем виде: D1={Л (1, 4), П (2, 2)}, D2={О (10, 4), Л (9, 4), 
Л (11, 2)}, D3={А (6, 9), П (7, 9)}, D4={П (5, 6), Р (4, 4),}, D5={Р (7, 4), П (8, 3)}. 

4. В каждой из рассмотренных областей Di выберем наилучшую 
позицию ai* с наилучшим значением целевой функции Ri*. Таким образом, 
получим следующие позиции: D1-> П (2, 2) , R1*=0,6; D2-> Л (9, 4) , R2*=0,1; 
D3-> П (7, 9) , R3*=0,01 ; D4-> Р (4, 4) , R4*=0,01 ; D5-> П (8, 3) , R5*=0,08. 

5. Произведем выбор лучшего значения Ri*, и получим R*(1)=0,6; 
Е*(1)= {ЛП}. 

6. I=2. 
Полученный результат после выполнения итерации 1 (табл 3). 
 

Таблица 3 
11 О Л О Л Р О О О П Л А 
10 А Р П Л А О А А А О Р 
9 Л Р Л П Р А П О Р О Р 
8 П Л Р П А А Л О П А Л 
7 Р А А Л Л П П Р П Л А 
6 Л А О П П Л О Л П А П 
5 А Л А П О Л Л А Р Р А 
4 Л А Л Р Л Л Р Л ОЛ О Р 
3 О О Р А П А А РП А О А 
2 О ЛП О П Л Р Р О А Р Л 
1 А П А О А П Л А Р Л П 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Итерация 2. 
1. В множестве Ab1 включается nb1 наилучших позиций, найденных 

пчелами-разведчиками среди позиций ai* в каждой из рассмотренных 
областей Di на итерации 1. Получим позиции, представленные в табл 3.  

2. Количество пчел-разведчиков nbI=5, разместим их произвольным 
образом в пространстве поиска: О (7, 6), О (10, 3), А (8, 1), П (3, 10).  

3. Включим в множество Ab2 nb2 наилучших элементов из множества nrI 

новых позиций, которые были найдены пчелами-разведчиками на итерации 
2. Предположим, что Ab2={О (10, 3), А (8, 1)}. Отсюда nb1+nb2=5 и Ab={П (2, 
2), Л (9, 4), П (8, 3), О (10, 3), А (8, 1)}. 

4. Обозначим число агентов-фуражиров nf=6 и размер окрестности 
λмакс=3. Пусть базовые позиции будем брать в следующей 
последовательности: П (2, 2) -> О (2, 3); Л (9 ,4) -> А (8, 5); П (8 ,3) -> О (8, 
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2); О (10, 3) -> А (11, 2); А (8, 1) -> Л (10, 1); О (10, 3) -> Р (11, 4). Отсюда мы 
будем иметь следующий список позиций и значение целевой функции: П (2, 
2), Е= {ЛП}, R=0,6; Л (9, 4), Е= {ОЛ}, R= 0,1 ; П (8, 3), Е= {РП}, R= 0,08 ; О 
(2, 3), Е= {ЛПО}, R= 1,1 ; Б (8, 5), E={ОЛА}, R=0,7, О(8, 2), E={РПО}, 
R=0,58, Л (11, 2), E={ОЛ}, R=0,1, Л (10, 1), E={АЛ}, R=0,6, Р (11, 4), E={ОР}, 
R=0,5. Таким образом, области Di будут представлены в следующем виде: 
D1={П (2, 2), О (2, 3)}, D2={Л (9, 4), А (8, 5), Л (11, 2)}, D3={П (8, 3), О (8, 2)}, 
D4={О (10, 3), А (11, 2), Р (11, 4)}, D5={А (8,1), Л (10,1)}. 

5. В каждой из рассмотренных областей Di выберем наилучшую 
позицию ai* с наилучшим значением целевой функции Ri*. Таким образом, 
получим следующие позиции: D1-> О (2, 3) , R1*=0,66; D2-> А (8, 3) , 
R2*=0,42; D3-> О (8, 2) , R3*=0,58 ; D4-> Р (11, 4) , R4*=0,5 ; D5-> Л (10, 1) , 
R5*=0,6. 

6. Произведем выбор лучшего значения Ri*, и получим R*(2)=0,66; 
Е*(1)= {ЛПО}. 

7. I=31. 
Полученный результат после выполнения итерации 2 (табл 4). 
 

Таблица 4 
11 О Л О Л Р О О О П Л А 
10 А Р П Л А О А А А О Р 
9 Л Р Л П Р А П О Р О Р 
8 П Л Р П А А Л О П А Л 
7 Р А А Л Л П П Р П Л А 
6 Л А О П П Л О Л П А П 
5 А Л А П О Л Л А Р Р А 
4 Л А Л Р Л Л Р Л ОЛ О Р 
3 О ЛПО Р А П А А РП А О А 
2 О ЛП О П Л Р Р РПО А Р Л 
1 А П А О А П Л А Р АЛ П 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Итерация 3. 
1. Количество пчел-разведчиков nbI=3, разместим их произвольным 

образом в пространстве поиска: Ab1= {О (2. 3), Л (10, 1), О (8, 2)}.  
2. Количество пчел-разведчиков nrI=5. Разместим их в производьном 

порядке в пространстве поиска: П (2, 2), О (1, 11), П (10, 11), Л (3, 9). 
3. Обозначим число агентов-фуражиров nf=6 и размер окрестности 

λмакс=3. Пусть базовые позиции будем брать в следующей 
последовательности: О (2, 3) -> А (4, 3); Л (10, 1) -> П (11, 1); О (8 ,2) -> Л 
(10, 1); П (2, 2) -> О (3, 2); П (8, 3) -> Л (9, 4); О (8, 2) -> А (8, 1). Отсюда мы 
                                                 

1 Фатхи, В. А. Исследование возможности применения алгоритма муравьиных 
колоний для реализации криптоанализа шифров перестановок / В. А. Фатхи, А. С. Сергеев 
// Вестник Дон. гос. техн. ун-та. — 2011. — Т. 11, № 1 (52). — С. 10‒20.  
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будем иметь следующий список позиций и значение целевой функции: О (2, 
3), Е= {АПО}, R=1,1; Л (10, 1), Е= {АЛ}, R= 0,6 ; О (8, 2), Е= {РПО}, R= 0,58; 
П (2, 2), Е= {ЛП}, R= 0,6 ; П (8, 3), E={РП}, R=0,08, А(4, 3), E={ЛПОА}, 
R=1,7, П (11, 1), E={АЛП}, R=1,2, Л (10, 1), E={РПОАЛ}, R=1,78, О (3, 1), 
E={ЛПО}, R=1,1.  

Отсюда можно прийти к выводу, что для позиции Л (10, 1) 
соответствует Е = {РПОАЛ} с R=1,78. Полученная позиция будет 
использоваться для дальнейших итераций.  

В заключение хочется отметить, что, не смотря на огромное количество 
итераций при решении поставленной в исследовании криптографической 
задачи, она была оптимизирована, поэтому алгоритм пчелиных колоний для 
анализа задач с применением классического шифра перестановок может 
использоваться. Что касается практической значимости проведенного 
исследования, то в МВД России рассматриваемый метод решения 
классических шифров перестановок может использоваться в 
образовательных учреждениях МВД России для повышения общего уровня 
эрудиции курсантов, слушателей и профессорско-преподавательского 
состава. 
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Рекомендации по получению оперативно значимой информации  

с накопителей на жестких магнитных дисках 
 
Анализ компьютерной информации является одним из актуальных 

направлений компьютерной криминалистики. Так, за 2020 год выросло на 
94,6% больше чем за 2019 год. Тем самым из-за этого фактора уровень 
преступности в стране вырос на 4%. 

Если прогнозировать 2020 год, то число зарегистрированных 
киберпреступлений – около 0,5 млн., а их раскрываемость – не более 23%. 

Одной из важнейших составляющих криминалистического анализа 
компьютерной информации является получение информации из 
энергозависимой памяти компьютера. Оперативная память представлена 
оперативным запоминающим устройством (далее – ОЗУ), которое является 
запоминающим устройством, непосредственно связанным с центральным 
процессором и предназначенным для данных, оперативно участвующих в 
выполнении арифметико-логических операций. Она представляет собой 
энергозависимую память компьютера с произвольным доступом, в которой 
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осуществляются большинство операций обмена данными между 
устройствами. Под произвольным доступом к данным понимается способ 
доступа к данным, позволяющий обращаться к ячейкам запоминающего 
устройства в любой последовательности.1 

Оперативная память бывает двух типов: статическая память и 
динамическая. 

Статическая память, или статическая память с произвольным доступом 
(от англ. Static Random Access Memory, далее – SRAM) является статическим 
запоминающим устройством, а именно запоминающим устройством без 
регенерации данных при хранении. В качестве ячеек памяти в SRAM 
используются триггеры, которые позволяют сохранять их содержимое без 
необходимости производить регенерацию данных. Статическая память нашла 
свое применение в кэш-памяти процессоров, микроконтроллерах и 
интегральных схемах. 

Второй тип оперативной памяти, динамическая память, или 
динамическая память с произвольным доступом (от англ. Dynamic Random 
Access Memory, далее – DRAM) является динамическим запоминающим 
устройством – запоминающим устройством с регенерацией данных при 
хранении. В качестве ячеек памяти в DRAM используются конденсаторы. Их 
заряжают при записи в ячейку единичного бита и разряжают при записи в 
ячейку нулевого бита. При прекращении подачи электроэнергии 
конденсаторы разряжаются, и память обнуляется. Во избежание потерь 
хранимых в ячейках данных приходится производить регенерацию данных, 
являющуюся таким режимом работы запоминающего устройства, в процессе 
которого осуществляется перезапись хранящихся данных с целью их 
сохранения. Необходимость регенерировать заряд конденсаторов 
оперативной памяти является основополагающим принципом работы памяти 
типа DRAM. Именно поэтому информация, находящаяся в ОЗУ, может 
представлять особую ценность – при выключении ПК она будет утрачена.  

Получение оперативной памяти виртуальных машин заключается в 
снятии дампа оперативной памяти виртуальной машины злоумышленника за 
счет поддерживаемых гипервизорами встроенных функций сбора файла 
оперативной памяти в реальном времени. К таким средствам виртуализации 
можно отнести VMWare ESXi, Qemu, Xen и другие, поддерживающие 
данный функционал. Еще одним распространенным методом является 
приостановка системы, а затем сбор результирующего файла образа памяти.2 

                                                 
1 Горюн К. Н., Клюев С. Г. Особенности Проведения Аудита И Мониторинга 

Информационной Безопасности В Распределенных Информационных Системах // 
Современная Наука: Актуальные Проблемы Теории И Практики. Серия: Естественные И 
Технические Науки. 2020. № 7. 

2 Макуха М. Ю., Клюев С. Г. Анализ И Критерии Эффективности Современных 
Методов И Способов Выявления Инкапсулированных Пакетов Tcp/Ip-Трафика // 
Современная Наука: Актуальные Проблемы Теории И Практики. Серия: Естественные И 
Технические Науки. 2020. № 6. 
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Таким образом, существует множество методов и инструментов 
изъятия содержимого оперативной памяти, и все они требуют безошибочных 
действий сотрудника, так как информация, находящаяся в оперативной 
памяти компьютера, может быть безвозвратно утрачена. 

Электронным носителем информации является материальный 
носитель, который используется для записи, хранения и воспроизведения 
информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники  

Реализация программных блокираторов записи зависит от 
операционной системы. Так, в более старых операционных системах, 
программные блокираторы записи работают за счет перехвата прерывания 
BIOS int 0x13, отфильтровывая запросы на запись и вызывая обработчик 
прерывания для запросов на чтение. В современных операционных системах 
для взаимодействия с накопителями используются драйверы прямого 
доступа, а прерывание BIOS int 0x13 используются исключительно на раннем 
этапе загрузки операционной системы. Так, некоторыми путями реализации 
программной блокировки записи будут1: 

1) драйвер, который будет для определенного класса накопителей 
работать в режиме «только чтение»; 

2) драйвер, отфильтровывающий запросы на запись на их пути к 
драйверу накопителя более низкого уровня; 

3) драйвер, предоставляющий блочное устройство в режиме «только 
чтение» для выбранного накопителя, с параллельным наличием в 
операционной системе другого блочного устройства в режиме «чтение-
запись» для того же накопителя. 

Из программных блокираторов записи можно отметить: 
 Linux write blocker; 
 SAFE Block; 
 Write Controller. 
Основными инструментами специалиста будут являться: 
 специализированные дистрибутивы для криминалистического 

анализа компьютерной информации; 
 криминалистические фреймворки; 
 иные криминалистические инструменты. 
Исходя из последовательности получения компьютерной 

информации, рассмотрим программы получения дампа ОЗУ.  
Первой программой послужит: Belkasoft Live RAM Caputer – 

бесплатный инструмент для судебной экспертизы, который позволяет 
надежно извлекать все содержимое энергозависимой памяти компьютера – 
даже если он защищен активной анти-отладочной или антидемпинговой 
системой. Belkasoft Live RAM Capturer совместим со всеми версиями и 
выпусками Windows. При захвате создает файл с расширением .mem. 
                                                 

1 Богданов Д. С., Клюев С. Г. Классификация и сравнительный анализ технологий 
многофакторной аутентификации в Веб-приложениях // Моделирование, Оптимизация И 
Информационные Технологии. 2020. Т. 8. № 1 (28). 
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Полученный образ можно обнаружить данные, не попадающие на жесткий 
диск, такие как: общение в социальных сетях, переговоры в онлайновых 
многопользовательских играх, или же сами чаты. 

Также, Belkasoft Evidence Center – инструмент, позволяющий 
извлекать, искать, анализировать, хранить и обмениваться цифровыми 
доказательствами, найденными в компьютерах и мобильных устройствах, 
оперативной памяти и облачных хранилищах. Способен извлекать 
цифровые данные из нескольких источников путем анализа жестких 
дисков, их образов, дампов памяти, резервных копий iOS, Blackberry и 
Android. Автоматически анализирует источник данных и выкладывает 
наиболее важные для криминалистики объекты, такие как основные 
форматы документов, историю браузеров, почтовых клиентов, 
изображения и видео, сообщения в мессенджерах и социальных сетях. 

Немало полезным является Magnet AXIOM – инструмент, по 
функционалу очень схожий с Belkasoft Evidence Center. Представляет собой 
платформу для проведения расследований с возможностью 
восстановления, анализа и составления отчетов о данных из мобильных, 
компьютерных и облачных источников 

Необходимо отметить, что создано много разнообразных 
криминалистических инструментов, направленных как на получение, так и на 
анализ компьютерной информации. Однако, необходимо понимать важность 
правильного определения инструмента, который будет использовать 
специалист, а также необходимость комплексного использования 
рассмотренных инструментов. 
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Модель идентификации угроз нарушения информационной 

безопасности в локальной вычислительной сети 
 
Главным критерием локальной вычислительной сети является ее 

стабильное и надежное функционирование, которое полностью зависит от 
спроектированной системы защиты информационной безопасности, 
нарушение в работе которой может оказывать прямое либо косвенное 
негативное влияние на работу предприятия.  

Под локальной вычислительной сетью подразумевают систему 
распределенной обработки данных, функционирующую на небольшой 
территории внутри предприятия, эта система прежде всего ориентирована на 
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коллективное использование аппаратных, информационных и программных 
общесетевых ресурсов.1 

Локальные вычислительные сети по способу администрирования 
можно классифицировать на: 

- локальные; 
- распределенные; 
- городские. 
Основными элементами сети являются:  
- среда передачи информации, а именно кабели (витая пара, 

коаксиальный кабель и оптоволоконный кабель); 
- рабочие станции или персональные компьютеры; 
- сетевые сервера. 
Кроме всего перечисленного в качестве сетевого оборудования могут 

использоваться концентраторы, маршрутизаторы и коммутаторы. 
Защищенность локальной вычислительной сети напрямую зависит от 

эффективности системы обнаружения вторжений.2 
Основными задачами системы обнаружения вторжений является 

пресечение вмешательства злоумышленника в работу системы и 
идентификация вероятного или действующего источника угроз. 

Поэтому разработка модели идентификации угроз нарушения 
информационной безопасности, обеспечивающая повышение вероятности 
идентификации угроз, является актуальной задачей, решение которой 
позволит локальной вычислительной сети функционировать эффективнее. 

Под идентификацией источника угроз нарушения информационной 
безопасности рассматривается обнаружение субъекта локальной 
вычислительной сети, непосредственно наносящий негативный ущерб 
остальным функционирующим узлам или сети в целом.3 

Физические лица и природные явления могут выступать в качестве 
источников появления угроз безопасности информации.  

Источники угроз информационной безопасности, являются 
основополагающим фактором при выявлении угроз информационной 
безопасности в локальной сети.4 

Основным фактором при определении угроз информационной 
безопасности является оценка угроз, которые имеют определенные 

                                                 
1 Корт С.С. Теоретические основы защиты информации: учеб, пособие / С.С. Корт. 

М. Гелиос АРВ, 2004 С. 34 
2 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для вузов / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, 
В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. С. 14 

3 Богданов Д. С., Клюев С. Г. Классификация и сравнительный анализ технологий 
многофакторной аутентификации в Веб-приложениях // Моделирование, Оптимизация И 
Информационные Технологии. 2020. Т. 8. № 1 (28). 

4 Суворова, Г. М.  Информационная безопасность : учебное пособие для вузов / 
Г. М. Суворова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 10 
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источники. Соответственно источники должны иметь все возможности и 
условия для реализации угроз информационной безопасности в локальной 
сети, соответствующие ее характеристикам, структурным и функциональным 
особенностям.1 

Источники угроз информационной безопасности можно поделить на 
три типа: 

- антропогенные источники; 
- техногенные источники; 
- природные источники (угрозы стихийных бедствий, другие 

природные явления).2 
Антропогенные источники угроз информационной безопасности 

опаснее остальных источников, поэтому на них делается максимальный 
акцент при проектировании большинства систем защиты информации или 
систем обнаружения вторжений. 

Антропогенные источники угроз информационной безопасности 
делятся на два вида: 

1. Преднамеренные угрозы безопасности информации.  
2. Непреднамеренные угрозы безопасности информации. 
В случае возникновения угрозы информационной безопасности 

преднамеренного характера, нарушитель умышленно воздействует на сеть 
для получения доступа к информации, содержащейся в локальной 
компьютерной сети, или же вмешивается в работу локальной компьютерной 
сети, а также любых сетевых устройств, которые с ней функционируют.3 

Сотрудники, имеющие доступ к информационной системе, 
непреднамеренные действия которых могут привести к нарушению 
информационной безопасности и функционирования локальной 
компьютерной сети, в этом случае возникает угроза информационной 
безопасности непреднамеренного типа.4 

При выявлении угроз информационной безопасности проводится 
оценка угроз информационной безопасности для всех типов источников. 
Однако для создания и эксплуатации полностью эффективной системы 
                                                 

1 Горюн К. Н., Клюев С. Г. Особенности Проведения Аудита И Мониторинга 
Информационной Безопасности В Распределенных Информационных Системах // 
Современная Наука: Актуальные Проблемы Теории И Практики. Серия: Естественные И 
Технические Науки. 2020. № 7. 

2 Машкина И.В. Идентификация угроз на основе построения семантической модели 
информационной системы // Вестник УГАТУ = Vestnik UGATU. 2008. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/identifikatsiya-ugroz-na-osnove-postroeniya-semanticheskoy-
modeli-informatsionnoy-sistemy (дата обращения: 13.03.2021). 

3 Чаус Е. А. Разработка метода идентификации угроз, нарушающих 
информационную безопасность ЛВС на основе нечеткой логической модели / Е. А. Чаус, 
Н. Я. Смирнов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. URL: 
https://moluch.ru/archive/141/39683/ (дата обращения: 12.03.2021). 

4 Басыня Е. А. Самоорганизующаяся система управления трафиком 
вычислительной сети / Е. А. Басыня, Г. А. Французова, А. В. Гунько // Доклады Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2014 С. 86-87 
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защиты информации в локальной сети необходимо прежде всего обратить 
внимание на оценку антропогенных угроз, связанных с 
несанкционированным или незаконным влиянием субъектов на нарушение 
конфиденциальности, целостности и доступности информации, включая 
целевое воздействие программного и аппаратного обеспечения на сети, 
осуществляемое с целью нарушения их работы. 

Также стоит учитывать косвенные угрозы при выявлении угроз 
информационной безопасности. Примером косвенных угроз 
информационной безопасности является превышение прав рабочего 
персонала, невозможность обновления программного обеспечения узлов и 
сетей, ограниченность использования вычислительных ресурсов. 

Определение угроз безопасности информации оценивается на всех 
стадиях функционирования локальной вычислительной сети, постоянно 
требуется проводить идентификацию источников угроз, оценивать риски 
угрозы и определять возможные угрозы информационной безопасности на 
каждом этапе работы. 

Осуществленные атаки и полученные данные о источниках, 
нарушителях, алгоритмах действий и угроз информационной безопасности 
обязательно включаются в модель угроз информационной безопасности.  

Для определения угроз безопасности информации в локальной сети 
различают следующие компоненты: 

- объекты в локальной сети, на которые воздействуют для нарушения 
информационной безопасности сети; 

- уязвимости, которые могут быть использованы при реализации угроз 
информационной безопасности; 

- возможности и навыки нарушителей, необходимые им для 
реализации угроз безопасности информации; 

- способы или методы реализации угроз информационной 
безопасности; 

- итоги и последствия реализации угроз информационной 
безопасности. 

Для описания угрозы информационной безопасности используется 
следующая формула: 

УБИ = [нарушитель или источник угрозы; уязвимости; способы 
реализации угрозы; объекты воздействия; последствия от реализации 
угрозы].1 

Модель идентификации угроз информационной безопасности в 
локально вычислительной сети должны содержать в себе модель нарушителя, 
включающая в себя следующие элементы: 

- типы нарушителей; 
- виды нарушителей; 
- потенциал нарушителей; 

                                                 
1 Суворова, Г. М.  Информационная безопасность : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Суворова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. С. 19 
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- цель, которая преследуется нарушителями; 
- способы реализации угроз безопасности информации.1 
В заключении следует отметить, что основными задачами систем 

защиты информации является пресечение вмешательства нарушителя и 
идентификация источника угроз. В свою очередь проектирование, создание и 
установка системы защиты информации и систем обнаружения вторжений в 
локальных вычислительных сетях, непосредственно зависит от правильности 
проанализированных и разработанных моделей нарушителя и угроз 
информационной безопасности,  

В работе проанализированы основные причины возникновения угроз 
информационной безопасности в локальных сетях и правила разработки 
моделей угроз информационной безопасности. 
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Анализ технических каналов утечки информации 

Техническим каналам утечки информации (ТКУИ) называется 
электропроводная цепь или среда распространения, по которой возможна 
утечка конфиденциальных сведений, обрабатываемых в ОИ ВН 
(обсуждаемых в защищаемы помещениях).2 Модель ТКУИ представлена на 
рисунок 1. 

 
 

                                                 
1 Горюн К. Н., Клюев С. Г. Особенности Проведения Аудита И Мониторинга 

Информационной Безопасности В Распределенных Информационных Системах // 
Современная Наука: Актуальные Проблемы Теории И Практики. Серия: Естественные И 
Технические Науки. 2020. № 7. 

2 Зайцев А.П. Технические средства и методы защиты информации: Учебник для 
вузов / Зайцев А.П., Шелупанов А.А., Мещеряков Р.В. и др.; под ред. А.П. Зайцева и А.А. 
Шелупанова. – М.: ООО «Издательство Машиностроение», 2016 – 508 с. 
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Рисунок 1 – Модель ТКУИ 
Обобщенная классификация ТКУИ представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Обобщенная классификация ТКУИ 

 
ПЭМИН могут сопутствовать работе средств обработки информации 

как в диапазоне первичного низкочастотного информационного сигнала, так 
и в высокочастотном спектре. 

Излучения в НЧ диапазоне обусловлены полями рассеивания 
элементов технических средств и присущи почти всем средствам обработки 
информации, в той или иной степени. ВЧ излучения могут быть 
детерминированными и случайными. 

Таким образом, угроза, с точки зрения вероятной потери информации 
представляет самовозбуждение усилителей технических средств за 
пределами распространения спектра сигнала, так как распространение 
энергии ВЧ электромагнитного поля позволяет противнику скрытно 
перехватывать информацию на больших расстояниях.  

Наводки возникают в случае наличия участков параллельного распо-
ложения кабелей, несущих конфиденциальную информацию, и кабелей, 
уходящих за пределы контролируемой зоны. 

Проникновение опасных сигналов в цепи электропитания происходит 
по нескольким причинам, таким как: 
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неравномерность потребления тока, которая отображает огибающую 
речевого сигнала или передаваемый дискретный сигнал; 

недостаточная фильтрация опасных сигналов. 
Данный канал утечки также весьма опасен, так как вследствие малого 

затухания в кабелях электропитания опасные сигналы могут 
распространяться на большие расстояния. 

Электроакустические преобразования опасного сигнала возможны как 
в низкочастотном, так и в высокочастотном спектре. 

Электроакустические преобразователи, для работы которых 
необходима только преобразуемая акустическая энергия, называют 
генераторными или пассивными. Электроакустические преобразователи, для 
работы которых необходим добавочный источник энергии (чаще всего 
электрический), называют параметрическими, модуляторными или 
активными. 

Проникновение опасного сигнала в систему заземления возможно при 
наличии электромагнитных полей опасного сигнала в месте расположения 
заземляющих проводников и асимметрии как самого технического средства 
обработки информации, так и отходящих от него кабелей. 

Утечка информации за счет ВЧ – облучения и ВЧ – навязывания 
осуществляется в результате преднамеренного или непреднамеренного 
воздействия ВЧ сигнала из-за пределов контролируемой зоны. Такое 
воздействие может быть осуществлено несколькими способами: 

с помощью ВЧ электромагнитного поля – ВЧ – облучение; 
посредством контактного введения токов высокой частоты в электри-

ческие цепи, имеющие функциональные или паразитные связи с техническим 
средством обработки информации – ВЧ – навязывание. 

Средой распространения опасных сигналов могут быть: окружающее 
пространство, в том числе земля и вода, и токопроводящие среды, 
включающие инженерные коммуникации. 

Источником опасных сигналов в акустическом поле может быть, как 
человек, так и средства вычислительной техники.  

Основные энергетические соотношения опасных сигналов и помех на 
границе контролируемой зоны определяются мощностью источников 
опасных сигналов, степенью ослабления опасных сигналов средствами 
пассивной защиты, коэффициентом передачи среды распространения, а 
также мощностью естественных и искусственных помех. 

По условиям возникновения ТКУИ на объекте можно отнести каналы, 
к происхождению которых нарушитель не имеет отношения, но вместе с тем 
может их использовать и специально созданные нарушителем для получения 
информации. 

Для классификации ТКУИ ОИ по данному признаку необходимо 
ввести понятия: 

функциональных каналов утечки информации, 
специальных каналов утечки информации. 
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К числу наиболее опасных каналов утечки информации необходимо 
отнести каналы, в которых добывание информации становится возможным 
при перехвате акустических и электромагнитных сигналов, с помощью 
специальных технических средств, расположенных за пределами зоны, 
контролируемой системой защиты ОИ. 

К числу специализированных каналов утечки информации относят 
каналы, создаваемые несанкционированно с целью расширения зоны 
доступности информации, в обход систем и средств защиты. Данные каналы 
реализуются путем внедрения на объект закладок для несанкционированного 
ее добывания. 

Наиболее вероятными естественными каналами утечки речевой 
информации являются акустические и виброакустические каналы такие, как 
каналы утечки речевой информации, средой распространения в которых 
являются ограждающие конструкции помещений, электроакустические 
каналы.1 

Типовые каналы утечки информации, характерные для защищаемых 
помещений, приведены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Типовые каналы утечки информации, характерные  

для защищаемых помещений 

                                                 
1 Хорев А.А. Техническая защита информации: учеб. Пособие для студентов вузов. 

В 3 т. Т. 1. Технические каналы утечки информации. - М.: НПЦ «Аналитика», 2008. -  436 с.: 
ил. 
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Вывод, при анализе условий обработки информации на ОИ ВН можно 

сделать вывод о том, что объекты информатизации объективно являются 
носителями конфиденциальной информации. Потенциально все ОИ 
доступны для средств разведки за счет существования ТКУИ. Однако 
реально доступность объектов ОИ зависит от границ контролируемой зоны, 
излучающих средств связи, ЭВТ в процессе их функционирования и др. 
факторов. 

 
 

Луговая Элла Анатольевна,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Бевз Сергей Олегович, 

старший преподаватель кафедры информационной безопасности  
Краснодарского университета МВД России 

 
Правовые проблемы информационной безопасности и пути их решения 

 
Главной составляющей субъекта правовых отношений является 

обеспечение безопасности в разных сферах, а также и в сфере 
информационной безопасности. В Российской Федерации одним из первых 
был принят Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ, 
который непосредственно определил понятие «безопасность». Безопасность 
определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства. 

На сегодняшний день, правовые проблемы информационной 
безопасности считаются практически главной проблемой в законодательной 
сфере информационных технологий. Следует выделить общую 
последовательность и оценку информационных объектов в правовой сфере. 

Проведя анализ нынешнего состояния законодательства и 
правоприменительной практики в сфере информационных технологий, 
можно выделить основные проблемы, решение которых может повлиять на 
результат работы в данной сфере. Такими проблемами являются: 

1. Содержание понятий. 
2. Информация как объект права. 
3. Организационно-правовой характер. 
Следует разобрать каждую проблему, понять ее суть и найти путь 

решения. 
1. Содержание понятий.  
На сегодняшний день существует множество терминологических 

неясностей. В первую очередь, многие люди не до конца воспринимают 
значение создания единого понятийного аппарата в правовой сфере 
информационной безопасности. Следует разработать общие толкования 
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понятий, для того чтобы в разговорах не было бессмысленности, так как 
каждый человек в понимание и раскрытие определений вкладывает свое 
содержание. Без единой трактовки терминов и понятий информационных 
технологий для всех не будет их фактического использования, а также будет 
отсутствовать правильная квалификация нарушений в информационной 
сфере.  

Так, во многих нормативных актах, в которых речь идет о разных 
сведениях (данных), некорректно применяется термин информация, что, на, 
вносит неоправданную путаницу в понятийный аппарат. Информация – 
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления1. 

2. Информация как объект права.  
У информации как объекта права есть множество особенностей, так как 

она имеет большое отличие от других материальных объектах, которые 
существуют в правовой науке. Во-первых, информация является 
неоднозначным понятием. Во-вторых, информация никогда не отделяется от 
носителя. В-третьих, к информации не применимо понятие хищения, которое 
связано с материальными объектами. При хищении, она остается у 
собственника, который, в свою очередь, продолжает использовать ее в своих 
целях. В-четвертых, следует обратить внимание на то, что при квалификации 
ряда правонарушений необходимо понятие «подлинник – копия», а оно 
отсутствует такого понятия, как компьютерная информация.  

3. Организационно-правовой характер является одним из ключевых 
правовых проблем защиты информации, поскольку в нормативно-правовом 
пространстве существует ряд нормотворческих коллизий, выражающихся в 
неполном определении защиты информации, которая согласно настоящим 
законодательным актам представляется в противодействии 
несанкционированному доступу, то есть в ключевом моменте сводится к 
борьбе с внешними субъективными факторами, что подробно отражается в 
ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. 
Факторы, воздействующие на информацию».  

В соответствии мнением компетентных экспертов в области защиты 
информации и обеспечения информационной безопасности, в большинстве 
случаев, несанкционированный доступ и непреднамеренные воздействия на 
защищаемую информацию исходят из внутренних субъективных факторов, 
выражающихся в отсутствии должной подготовки кадрового потенциала, 
занимающегося хранением, обработкой и передачей информации 
ограниченного распространения, поэтому, по мнению авторов настоящей 
статьи, важно внести законопроекты об установлении инструкций по 
обучению сотрудников работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну и выбору из них наиболее квалифицированных и 
подходящих для этой работы по своим морально-волевым качествам. 

                                                 
1 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации»- – URL: http//www.garant.ru 
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В соответствии с Доктриной информационной безопасности, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 
2016 года № 646, информационная безопасность является одним из 
национальных интересов современного российского общества, поскольку 
информация прямо и косвенно затрагивает конституционные права и 
свободы человека и гражданина, поэтому перед законодательными органами 
становится вопрос о законодательном обеспечении функционирования 
информационной инфраструктуры, которое будет заключаться в разработке 
законопроектов, касающихся защите человека от негативной и 
неправомерной информации. 

Таким образом, подводя итог данному научному исследованию, мы 
приходим к выводу о несостоятельности правового регулирования в области 
информационной безопасности и защиты информации, ввиду огромного 
количества правовых коллизий в современном информационном 
законодательстве. 

 
 

Мамышев Айс Евгеньевич,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России  

Научный руководитель: 
Миненко Дмитрий Алексеевич,  

преподаватель кафедры информационной безопасности  
Краснодарского университета МВД России 

 
Защита автоматизированных систем от несанкционированного доступа 

 
В современном мире становится все сложнее держать в секрете личные 

и корпоративные данные, поэтому вопрос информационной безопасности 
становится все более актуальным с каждым днем. Каждый человек имеет 
право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Не имеет значения, 
почему лица хотят защитить свои данные от злоумышленников и третьих 
лиц, все равно необходимо соблюдать правила пользования Интернетом, 
если Вы хотите сохранить Ваши данные в безопасности, так как это ваше 
конституционное право.1 В данной статье описываются основные принципы 
защиты информации от несанкционированного доступа.  

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и 
комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 
информационную технологию выполнения установленных функций. 

Определение автоматизированной системы указано в ГОСТ 34.003-90 
«Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

                                                 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 
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системы. Автоматизированные системы. Термины и определения».1 Также 
автоматизированные системы упоминаются в Руководящем документе 
Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от НСД к 
информации. Классификация АС и требования по защите информации».2 

Защита информации в автоматизированных системах является особо 
важной задачей, в рамках которой необходимо обеспечить ее достоверность, 
конфиденциальность, целостность и доступность.  

Можно сказать, что без соблюдения этих правил невозможно 
нормальное функционирование ни одной системы.  

Под достоверностью информации понимается ее правильность и 
точность. Для достижения необходимого уровня достоверности в 
автоматизированной системе используются специальные методы повышения 
достоверности обработки информации. 

Под конфиденциальностью понимают ознакомление с информацией 
только теми лицами, которые имеют доступ. 

Целостность подразумевает сохранность информации, соблюдение ее 
структуры. 

Доступность предполагает возможность лица получать доступ к 
информации в необходимое время беспрепятственно. 

Защита информации в автоматизированных системах должна 
основываться на следующих основных принципах: 

 системности; 
 комплексности; 
 непрерывности защиты; 
 разумной достаточности; 
 гибкости управления и применения; 
 открытости алгоритмов и механизмов защиты; 
 простоты применения защитных мер и средств 
Далее обратим внимание на возможные способы защиты 

автоматизированных систем. 
1) Использовать надежный пароль 
Для обеспечения безопасности информации она должна быть 

защищена сложным паролем. Существуют основные принципы создания 
качественного безопасного пароля: 

Длина пароля должна быть не менее 15 символов, а лучший вариант - 20. 
Нельзя использовать в самом пароле имена и популярные шаблоны 

даты и персональные данные, связанные с вами. 

                                                 
1 ГОСТ 34.003-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения// 
СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 

2 Руководящий документ.  Решение председателя Гостехкомиссии России от 30 
марта 1992 г. «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к 
информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите 
информации». // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 
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Пароль должен содержать строчные и прописные буквы, цифры и 
специальные символы. 

2) Двухфакторная аутентификация 
Это метод аутентификации (проверки подлинности), который 

использует дополнительный способ проверки вашей учетной записи. 
Например, при входе в свой аккаунт на сайте, вы сначала вводите 

пароль, а затем сгенерированный код, который будет отправлен на ваш 
телефон по SMS.1 

Доступны следующие методы аутентификации: 
 Пароль 
 ПИН-код 
 SMS с кодом 
 Отпечаток пальца 
 Push-уведомления в приложениях 
Даже если пароль будет распознан или украден, злоумышленник не 

сможет пройти второй метод аутентификации. 
Двухфакторную аутентификацию можно включить практически во 

всех популярных сервисах: Телеграмма, Vk.com, Facebook, Google, 
WhatsApp, Mail.ru. 

3) Безопасный доступ в Интернет 
Используя Tor Browser, пользователи могут сохранять анонимность в 

Интернете при посещении сайтов, управлении блогами, отправке 
мгновенных сообщений и сообщений электронной почты или работе с 
другими приложениями, использующими протокол TCP. Этот браузер 
изменяет соединение с устройства на сервер, пропускает исходный сигнал 
через несколько уровней сети. Каждый сетевой уровень или соединение 
шифруется отдельно. В результате, исходящий трафик с вашего компьютера 
проходит многочисленное шифрование. 

Этот метод влияет на скорость соединения, но позволяет пользователю 
повысить свою безопасность и анонимность. 

4) Использовать VPN 
При подключении к VPN абсолютно все соединения с устройства 

проходят через выбранный сервер. 
Это позволяет не только скрыть исходный источник запроса, но и 

зашифровать данные. 
Данный сервис может использоваться для обхода блокировок, так как 

позволяет изменять исходящий трафик, например, через Канаду, 
дополнительные приложения получают доступ к заблокированным сайтам в 
стране. 

Объектами защиты в автоматизированных системах являются: 
                                                 

1 Иванов, К. К. Защита информации в автоматизированных системах / К. К. Иванов, 
Р. Н. Юрченко, А. С. Ярмонов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – 
№ 29 (133). – С. 22-24. – URL: https://moluch.ru/archive/133/37182/ (дата обращения: 
11.03.2021). 
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 Исходные данные  
 Производные данные  
 Служебные.  
 Программные средства защиты данных 
 Алгоритмы, на основе которых разрабатываются программы. 
В заключение следует отметить, что целью обеспечения безопасности 

автоматизированных систем является защита всех объектов, которые 
участвуют в процессах информационного взаимодействия.  

Целью защиты циркулирующей в АС информации является 
предотвращение: 

 разглашения (утечки),  
 искажения (модификации),  
 утраты,  
 блокирования (снижения степени доступности) 
 незаконного тиражирования информации.1 
Обеспечение безопасности автоматизированной системы заключается в 

образовании препятствий для несанкционированного вмешательства в ее 
рабочий процесс, а также для внесения каких-либо изменений, или искажений. 

Однако проанализировав методы защиты автоматизированных систем 
можно сделать вывод, что его оптимизация напрямую связана с грамотным 
руководством и организацией процесса обращения с информацией. 
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Анализ принципов маршрутизации трафика  

в виртуальных частных сетях специального назначения  
в условиях компьютерной разведки 

 
Для организации связи в информационных системах, в том числе в 

информационных системах специального назначения (ИС СН), к которым 
                                                 

1 Осломенко Д.В. Проблемы создания автоматизированных систем защиты 
информации // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и 
оптики. 2007. №44. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sozdaniya-
avtomatizirovannyh-sistem-zaschity-informatsii (дата обращения: 11.03.2021). 
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относятся виртуальные частные сети специального назначения (ВЧС СН), 
используются сети связи общего пользования (ССОП) в частности сеть 
Интернет. Однако связь через ССОП имеет свои недостатки, главным из 
которых является то, что она является разделяемой между неопределенным 
кругом лиц (общедоступна) и, следовательно, подвержена постоянным 
деструктивным воздействиям злоумышленника, в частности ведению в 
отношении ИС СН компьютерной разведки (КР). 

Злоумышленник, подключаясь к ССОП в неконтролируемой зоне, 
может проводить непрерывный мониторинг передаваемых пакетов 
сообщений1 2. Для этих целей может использоваться как физическое снятие 
информации с линий связи, так и использование уязвимостей 
телекоммуникационного оборудования (ТКО). Анализируя сетевую 
активность отдельных хостов, злоумышленник может обнаруживать 
наиболее активные из них, выделяя их как наиболее важные, а на основе 
времени и частоты установления сеанса связи может сделать предположение 
относительно функционального предназначения ИС СН и роли отдельного 
оборудования в ее структуре. В результате, функционально-логическая 
структура распределенной ИС СН доступна злоумышленнику для анализа и 
выбора стратегии воздействия. 

Объектом исследования в работе являются виртуальные частные сети 
специального назначения.  

Цель работы – выявить недостатки в существующих подходах к защите 
виртуальных частных сетей специального назначения. 

1. Анализ технологий и способов, применяемых при построении 
виртуальных частных сетей специального назначения 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 
отмечается, что основные угрозы информационной безопасности вызваны 
глобализацией и трансграничным обменом информацией, при этом основные 
информационные угрозы обусловлены:3 

- возможностями информационно-технического воздействия 
зарубежных стран на информационную инфраструктуру; 

                                                 
1 Иванов, И. И. Постановка задачи управления маршрутизацией трафика 

распределенных информационных систем в сетях связи общего пользования [Текст] / И. И. 
Иванов, Е. Ю. Бондаренко, В. Н. Кожанков // Наука Кубани, 2018. – № 3. – С. 68-75. 

2 Иванов, И. И. Динамическое управление структурой виртуальных частных 
сетей [Текст] / И. И. Иванов, Е. Ю. Бондаренко, В. Н. Кожанков, Д. А. Рыжков // 
Информатика: проблемы, методология, технологии: сборник материалов XIX 
международной научно-методической конференции / под редакцией Д. Н. Борисова ; 
Воронеж, Воронежский государственный университет, 14-15 февраля 2019 г. – Воронеж : 
Издательство «Научно-исследовательские публикации» (ООО «Вэлборн»), 2019. – С. 733-738. 

3 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Указ 
Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 [Электронный ресурс]: 
Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102417017. 
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- деятельностью организаций, осуществляющих техническую разведку 
в отношении российских государственных органов, научных организаций и 
предприятий оборонно-промышленного комплекса; 

- увеличением масштабов применения отдельными государствами и 
организациями информационных технологий в политических целях, в том 
числе для осуществления действий, противоречащих международному праву, 
направленных на подрыв суверенитета, политической и социальной 
стабильности, территориальной целостности Российской Федерации. 

Основными предпосылками к возникновению угроз информационной 
безопасности в настоящее время являются:1 2 3 4 5 

- применение зарубежного программного и аппаратного обеспечения; 
- потребность в использовании услуг операторов связи (в том числе и 

зарубежных); 
- совершенствование технических средств КР, используемых 

злоумышленниками; 
- снижение минимальных требований к уровню знаний для входа в 

киберпреступный бизнес, обусловленный общедоступным вредоносным ПО, 
например, Ransomware-as-a-Service (вымогатели как услуга); 

- увеличение ассортимента уязвимостей в коммуникационном 
оборудовании, а также применение во многих компаниях устаревших версий 
ПО, которое содержит уязвимости. 

При анализе трендов и прогнозов в области кибербезопасности, лидеры 
рынка, такие как Positive Technologies и Лаборатория Касперского отмечают 
следующие особенности: 

                                                 
1 Актуальные киберугрозы. Тренды и прогнозы [Электронный ресурс]: Positive 

Technologies. – Режим доступа: https://axoft.ru/upload/iblock/3cb/Cybersecurity-threatscape-
2017-rus.pdf. 

2 Иванов, И. И. Модель функционирования распределенных информационных 
систем при использовании маскированных каналов связи [Текст] / И. И. Иванов // Системы 
управления, связи и безопасности, 2020. – № 1. – С. 198-234. 

3 Иванов, И. И. Постановка задачи управления маршрутизацией трафика 
распределенных информационных систем в сетях связи общего пользования [Текст] / И. И. 
Иванов, Е. Ю. Бондаренко, В. Н. Кожанков // Наука Кубани, 2018. – № 3. – С. 68-75. 

4 Иванов, И. И. Динамическое управление структурой виртуальных частных 
сетей [Текст] / И. И. Иванов, Е. Ю. Бондаренко, В. Н. Кожанков, Д. А. Рыжков // 
Информатика: проблемы, методология, технологии: сборник материалов XIX 
международной научно-методической конференции / под редакцией Д. Н. Борисова ; 
Воронеж, Воронежский государственный университет, 14-15 февраля 2019 г. – Воронеж : 
Издательство «Научно-исследовательские публикации» (ООО «Вэлборн»), 2019. – С. 733-
738. 

5 Иванов, И. И. Протокол динамического управления маскированными каналами 
связи [Текст] / И. И. Иванов // Безопасные информационные технологии. Сборник трудов 
Десятой международной научно-технической конференции – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
2019. – С. 153-160. 
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- рост опасности APT группировок (Advanced Persistent Threat). К ним 
относятся группы профессионалов, обладающих исчерпывающим уровнем 
знаний, навыков и средств для проведения наиболее опасных атак; 

- рост технической сложности атак. Целью современных атак является 
эскалация привилегий и закрепление в ИС, что усложняет возможность 
обнаружения, как самого факта совершения атаки, так и определения ее 
источника и времени совершения. 

В последнее десятилетие в связи со стремительным развитием ССОП 
увеличилась доступность информации, в том числе информации 
ограниченного распространения, однако, принципы построения ССОП 
открывают злоумышленникам возможности реализации деструктивных 
воздействий, таких как: 

 несанкционированный доступ (НСД) к внутренним ресурсам 
локальной сети (внутренний нарушитель); 

 НСД к информации в процессе ее передачи через ССОП (внешний 
нарушитель). 

 Таким образом, одной из актуальных задач при использовании ИС 
СН в сетевом режиме является реализация безопасного функционирования 
ВЧС СН в агрессивной сетевой среде. 

2. Анализ способов проведения компьютерной разведки 
злоумышленниками 

Несанкционированный доступ может быть осуществлен 
преднамеренно или непреднамеренно. Рассмотрим предпосылки получения 
НСД к открытым интерфейсам ТКО в процессе передачи информации через 
ССОП: 

 ошибки в конфигурации сетевого оборудования; 
 наличие недекларированных возможностей в ПО ТКО; 
 использование операторами связи точек обмена трафиком; 
 расширение ассортимента технических средств КР, доступных 

злоумышленникам. 
Выявленные предпосылки позволяют сделать вывод о том, что по 

отношению к ТКО непрерывно ведется КР. 
Компьютерная разведка – целенаправленная деятельность по 

добыванию с помощью средств вычислительной техники и программного 
обеспечения разведывательной информации, обрабатываемой в сетях связи 
общего пользования и (или) отдельных средствах вычислительной техники. 

Основными способами ведения КР являются:  
 сетевой мониторинг;  
 НСД к данным и деструктивное воздействие;  
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 перехват трафика1,2,3. 
В соответствии с боевым уставом потенциального противника FM 100-

6 Information operations, КР разделяют на добывающую и обрабатывающую. 
Задача добывающей разведки состоит в получении данных, а 
обрабатывающей – в преобразовании данных в информацию и приведение ее 
в форму, удобную для пользователя. Кроме того, в доктрине ADP 2-0 
Intelligence отмечается, что разведка – это непрерывный процесс. 

Поэтому для успешного ведения КР злоумышленнику необходимо 
постоянно собирать и обрабатывать информацию об интересующих его 
объектах в ССОП, то есть проводить сетевой мониторинг. 

Сетевой мониторинг позволяет получить следующую информацию:  
 используемые протоколы обмена данными;  
 порядок обновлений ПО (включая средства защиты информации и 

средства антивирусной защиты);  
 характер обрабатываемой информации и степень ее 

конфиденциальности;  
 используемое адресное пространство;  
 используемые СУБД;  
 структуру сети. 
3. Выявление недостатков в применяемых технологиях и способах 

построения виртуальных частных сетей специального назначения 
Правовые условия ведения поиска и регистрации необходимой 

информации в Интернет-ресурсах разведывательными службами 
иностранных государств обеспечиваются международным правом 
трансграничного доступа к компьютерным данным, в соответствии с 
которым любое государство имеет право без согласия других государств 

                                                 
1 Иванов, И. И. Исследование производительности системы динамического 

управления структурой виртуальных частных сетей [Текст] / И. И. Иванов, Е. Ю. 
Бондаренко, В. Н. Кожанков, Д. А. Рыжков // Информатика: проблемы, методология, 
технологии: сборник материалов XIX международной научно-методической конференции 
/ под реакцией Д. Н. Борисова ; Воронеж, Воронежский государственный университет, 14-
15 февраля 2019 г. – Воронеж: Издательство «Научно-исследовательские публикации» 
(ООО «Вэлборн»), 2019. – С. 763-768. 

2 Иванов, И. И. Результаты эксперимента по тестированию функциональных 
возможностей макета маскиратора информационной системы [Текст] / И. И. Иванов, А. А. 
Лазарев, Н. Ю. Лыков // Информатика: проблемы, методология, технологии: сборник 
материалов XVIII международной научно-методической конференции: в 7 т. / под 
редакцией Н. А. Тюкачева ; Воронеж, Воронежский государственный университет, 8-9 
февраля 2018 г. – Воронеж: Издательство «Научно-исследовательские публикации» (ООО 
«Вэлборн»), 2018. – Т. 4. – С. 125-129. 

3 Иванов, И. И. Результаты экспериментов по управлению демаскирующими 
признаками виртуальных частных сетей [Текст] / И. И. Иванов, Н. Ю. Лыков, С. Р. 
Шарифуллин // Технические и технологические системы: Материалы девятой 
Международной научной конференции «ТТС-17» (22-24ноября 2017 года) / ФГБОУ ВО 
«КубГТУ», КВВАУЛ им. А.К. Серова; под общей редакцией Б.Х. Гайтова. – Краснодар: 
издательский Дом – Юг, 2017. – С. 121-125. 
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получать доступ к компьютерным данным из открытых источников, 
находящихся в системах общего доступа, независимо от территориального 
местонахождения этих данных. Соответственно для обеспечения 
безопасности информации, циркулирующей в ССОП от ведения КР способом 
сетевого мониторинга необходимо предпринимать меры по защите 
информации. Данные меры удовлетворяются такими программными и 
программно-аппаратными средствами защиты информации как:  

 межсетевые экраны;  
 средства антивирусной защиты;  
 средства защиты информации от несанкционированного доступа 

(включая встроенные в общесистемное, прикладное программное 
обеспечение);  

 средства обнаружения (предотвращения) вторжений (компьютерных 
атак);  

 средства (системы) контроля (анализа) защищенности;  
 средства управления событиями безопасности;  
 средства защиты каналов передачи данных. 
Тем не менее, злоумышленники находят новые способы обойти 

системы защиты. Анализ руководящих документов ФСТЭК России показал, 
что для защиты информационной системы, должны реализовываться такие 
меры, которые предполагают воспроизведение ложных и (или) скрытие 
истинных отдельных информационных технологий и (или) структурно-
функциональных характеристик информационной системы, обеспечивающее 
навязывание нарушителю ложного представления об истинных 
информационных технологиях и (или) структурно-функциональных 
характеристиках информационной системы.  

Техническими и программно-техническими решениями в этой области 
являются:  

 технология трансляции сетевых адресов (Network Address Translation, 
NAT), позволяющая скрыть внутренние сервисы ИС, а также предотвратить 
или ограничить обращение снаружи к внутренним ресурсам; 

 ложные сетевые информационные объекты (ЛСИО), позволяющие 
скрыть реальную инфраструктуру сети и дать злоумышленнику ложное 
представление о ней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 
функционирования ИС СН необходимо введение злоумышленника в 
заблуждение относительно информационных технологий и (или) структурно-
функциональных характеристик ИС СН, путем навязывания 
злоумышленнику ложного представления об истинных информационных 
технологиях и (или) структурно-функциональных характеристиках ИС СН.  
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Функциональная модель ввода в эксплуатацию  

объекта информатизации, предназначенного  
для обработки служебной информации 

 
Всеобъемлющая цифровизация общества требует от федеральных 

органов исполнительной власти (далее – ведомств) выработки новых 
решений по защите информации. Особое внимание при этом традиционно 
уделяется защите информации, составляющей государственную тайну. 
Вместе с тем, анализ противоправной деятельности прогосударственных и 
частных хакерских группировок, подразделений кибернаступательных 
операций стран НАТО, а также отдельных лиц, позволяет сделать вывод о 
критичности ведомственной информации ограниченного распространения, не 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну (далее – 
служебная информация). В интересах обеспечения обработки указанной 
информации в ведомствах и подведомственных организациях создаются 
соответствующие объекты информатизации. 

В ведомственных руководящих документах по защите служебной 
информации определены требования к объектам информатизации, в 
частности определен общий порядок их ввода в эксплуатацию. Несмотря на 
наличие уточняющих данный порядок инструктивно-методических 
документов, отдельные этапы процесса ввода объекта информатизации в 
эксплуатацию вызывают вопросы у ответственных за их выполнение 
должностных лиц. Кроме того, и этапы в отдельности и процесс в целом 
слабо автоматизированы.  

Предполагается, что описание порядка ввода в эксплуатацию объекта 
информатизации с применением выразительного графического средства, 
представление его в виде модели рабочего процесса, будет способствовать 
пониманию его сущности всеми должностными лицами, а также позволит 
разработать подходы к его автоматизации, сократить время и вовлеченность 
персонала в его выполнение.  



359 
 

Таким образом, цель исследования заключается в построении 
адекватной функциональной модели процесса ввода в эксплуатацию объекта 
информатизации, предназначенного для обработки ведомственной 
служебной информации (далее – ОИ), оценка возможности автоматизации 
отдельных его этапов. Исходя из поставленной цели, объектом исследования 
будет ОИ, а предметом – процесс его ввода в эксплуатацию. 

Разработанная функциональная модель ввода в эксплуатацию объекта 
информатизации, предназначенного для обработки ведомственной 
служебной информации представлена на рисунке 1.  

Модель была разработана в соответствии с методологией 
функционального моделирования IDEF0.1 Данный подход обусловлен двумя 
факторами. Первый фактор заключается в статусе методологии в Российской 
Федерации как рекомендаций по стандартизации. Второй определен 
полнотой и выразительностью нотации как графического языка описания 
систем, лаконичностью описания моделируемых объектов, а также тем, что 
подход к функциональному моделированию IDEF0 прошел многолетнюю 
проверку и продемонстрировал работоспособность в проектах, 
выполнявшихся государственными и частными промышленными 
компаниями.2 3 4 

Основными элементами управления моделью, то есть условиями, 
являются уставные документы (С1), должностные инструкции (С2), 
ведомственные нормативные документы по защите информации (С3), 
санитарные и строительные нормы (С4) и нормативные документы 
организации (С5). Механизмами, то есть средствами выполнения функций, в 
модели выступают руководитель подразделения (М1), орган обеспечения 
безопасности информации (М2) и руководитель организации (М3). 

На этапе А1 проводится непосредственный сбор информации 
руководителем о стоящих перед подразделением задачах, в том числе 
условия, в которых они выполняются. Далее происходит сравнение реальных 
условий с требованиями нормативных правовых актов. По результатам 
анализа, руководитель подразделения докладывает старшему начальнику о 
                                                 

1 Р 50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла 
продукции. Методология функционального моделирования. Приняты и введены в 
действие Постановлением Госстандарта России от 2 июля 2001 г. № 256-ст. М.: 
ГОССАНДАРТ России, 2001, 54 с. 

2 Vakalyuk A.A., Basmanov S.N. IDEF0-diagram into database conversion approach 
development. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/idef0-diagram-into-database-conversion-
approach-development (дата обращения: 27.02.2021). 

3 Бедердинова О.И., Жукова И.В. Концептуальная модель оценивания защищености 
акустической информации от утечки по техническим каналам // Arctic Environmental 
Research. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-model-
otsenivaniya-zaschischenosti-akusticheskoy-informatsii-ot-utechki-po-tehnicheskim-kanalam 
(дата обращения: 27.02.2021). 

4 Пономарев  В. И.,  Страхов  А. Ф. Особенности управления жизненным циклом 
сложных технических систем в современных условиях // Вестник воздушно- космической 
обороны. 2016. № 1(9). С. 98–106. 
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необходимости создания условий, соответствующих требованиям 
руководящих документов. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная модель ввода в эксплуатацию объекта информатизации, 

предназначенного для обработки ведомственной служебной информации 
 
На этапе А2 руководитель ведомства (ведомственной организации) 

издает приказ о назначении должностных лиц: начальника объекта 
информатизации, ответственного за защиту информации и комиссию по 
составлению перечня защищаемых ресурсов и проверке готовности системы 
защиты информации. Результатом выполнения данной функции становятся 
должностные лица, которые становятся механизмами выполнения функций 
А3, А4, А5, А6. 

Этапы А3 и А4 подразумевают собой мероприятия по размещению 
технических средств, их настройку. 

Этап выполнения мероприятий по защите информации А5 включает в 
себя функции, реализующие такие задачи, как учет машинных носителей 
информации, разработки инструкции по защите информации от 
несанкционированного доступа (далее – ЗИ от НСД), установку средств 
защиты информации, формирование перечня защищаемых ресурсов и выдача 
должностным лицам идентификаторов и паролей. Результатом выполнения 
этапа будут инструкция по ЗИ от НСД, перечень защищаемых ресурсов, 
книги журналы и графики, необходимые в процессе эксплуатации. 

На этапе проверки готовности ОИ А6 комиссия, назначенная 
руководителем на этапе А2, проверяет готовность объекта к эксплуатации. 
При этом проверяется соответствие требованиям настройки средств защиты 
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информации. Результатом исполнения процессов этапа является акт 
готовности объекта информатизации. 

На основании положительного решения комиссии, руководитель 
организации издает приказ о вводе объекта в эксплуатацию А7. 

В итоге, по завершению процесса, результатом становятся приказ о 
вводе ОИ в эксплуатацию, а также его документация. Кроме того, назначены 
ответственные должностные лица, которые должны будут обеспечить 
безопасность информации при создании документов, хранении их в 
электронном виде и выводе на бумажный носитель. 

Следует отметить, что применение в исследуемом процессе 
информационной системы, предусматривающей ввод данных о должностных 
лицах эксплуатирующего ОИ подразделения на этапе А1, ответственных 
должностных лицах на этапе А2, средствах вычислительной техники в составе 
ОИ на этапе А3 и их размещении на этапе А4, с учетом предварительного 
формирования в ней определенных требованиями нормативных документов 
форм, позволит не только обеспечить информационно-аналитическую 
деятельность организации (ведомства) в вопросах ЗИ от НСД ОИ, но и 
выводить необходимую для ввода и последующей эксплуатации ОИ 
документацию на бумажные носители информации.  

Вывод: разработанная функциональная модель адекватна 
исследуемому процессу. Перевести отдельные подпроцессы в 
полуавтоматический режим позволит применение информационной системы, 
позволяющей обеспечить удовлетворение информационных потребностей 
должностных лиц ведомственной организации, в том числе в части 
касающейся получения эксплуатационной документации ОИ. 
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Уязвимости информационной безопасности протоколов IPv6 

 
Со времен начала активного использования сети Интернет число 

занимаемых IP-адресов многократно увеличилось. В следствие этого 
возникла необходимость перехода с протокола IPv4 на IPv6. В данное время 
IPv6 становится практически стандартным и используется везде.  

IPv4 и IPv6 имеют одинаковую функцию, однако новый протокол 
получил ряд изменений1 2:  

1. Протокол ICMPv6 заменил ARP;  
2. Заголовок пакета претерпел некоторые изменения;  
3. Добавлены опции, повышающие безопасность: Secure ND (SEND) и т.д.  
Однако в связи с появлением новых функций и протоколов возникли 

новые уязвимости. В IPv6 большое внимание уделяется безопасности. 
Поэтому новые механизмы защиты от интернет-атак явились следствием 
данного решения.  

В нынешнее время протокол IPv6 привлекает многих исследователей, 
среди которых специалисты в этой области, а также злоумышленники. Так 
как протокол имеет особенности, были найдены уязвимости и способы 
проведения атак, подходящие исключительно для него. Ввиду развития 
коммуникаций и сети Интернет способы атак стали широко распространены, 
следовательно, они представляют большую опасность.  

Рассмотрим основные протоколы IPv6 и основные положения их 
работы. 

NDP протокол. Данный протокол отвечает за проверку IP-адреса на 
уникальность, обнаружение DNS-серверов, получение автоматических 
настроек.  

NDP имеет пять типов пакета ICMPv63:  
1. Запрос доступных соседей(NS).  
2. Запрос на доступность маршрутизаторов(RS).  
3. Перенаправление.  

                                                 
1 Протокол IPv6: что это такое и как он работает? – URL: 

https://timeweb.com/ru/community/articles/protokol-ipv6-chto-eto-takoe-i-kak-on-rabotaet (дата 
обращения 28.02.2020). 

2 IPv6: что это и зачем – URL: https://tproger.ru/translations/ipv4-vs-ipv6/ (дата 
обращения 5.03.2020). 

3 NDP - Учебное пособие «Семейство протоколов IPv6»' – URL: 
http://opds.spbsut.ru/ecourse/2016-ipv6proto/index.php/NDP (дата обращения 6.03.2020). 
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4. Ответ маршрутизатора(RA).  
5. Ответ соседа(NA).  
Они рассылаются в интернете в открытом виде, поэтому 

злоумышленник может перехватить их.  
Протокол NDP имеет функции, помимо описанных выше.  
Например: 
 проверка на наличие дублирующего IP-адреса в сети;  
 выяснение по имеющемуся IP-адресу устройства его MAC-адреса.  
Когда на двух устройствах закреплен одинаковый IPv6 адрес, может 

возникнуть конфликт. Протокол DAD (Обнаружение конфликта адресов) 
позволяет его избежать. Если клиенту требуется проверить уникальность 
IPv6 адреса, он отсылает остальным клиентам NS-запрос, содержащий его IP-
адрес. Если не последовало ни одного NA-ответа, клиент продолжит им 
пользоваться.  

Выяснение по имеющемуся IP-адресу устройства его MAC-адреса – 
еще одна полезная функция. При загрузке, устройство не имеет MAC-адресов 
удаленных соседей. При отправке клиентом какой-либо информации на IPv6 
адрес, не имея его MAC-адреса, вступает в работу протокол NDP. Он 
посылает NS-запрос, содержащий IP-адрес клиента, на который поступает 
информация, но для которого не известен MAC-адрес в сети. В результате, 
этот клиент отправляет NA ответ и указывает в нем собственный MAC-адрес.  

Важную функцию выполняет SLAAC – способ, который позволяет 
устройству получить свой префикс, длину префикса и адрес шлюза по 
умолчанию от маршрутизатора IPv6 без помощи DHCPv6-сервера. При этом, 
чтобы получить необходимую информацию устройство опирается на 
сообщения «Объявления маршрутизатора ICMPv6». 

SLAAC имеет три режима работы:  
1. Настройки устройству выдает DHCPv6 сервер.  
2. Настройки клиенту выдает маршрутизатор.  
3. Часть настроек клиент выдается сервером DHCPv6, а остальные – 

маршрутизатором.1  
Для обнаружения маршрутизатора в IPv6 предназначен протокол, 

заменивший ARP, - ICMPv6.2 Для проведения поиска на адрес групповой 
рассылки маршрутизаторов отправляется RS-пакет. Если маршрутизатор 
первым ответит на него, вернув RA-сообщение, то он станет шлюзом для 
данного устройства.  

                                                 
1 SLAAC - Учебное пособие ''Семейство протоколов IPv6'' – URL: 

http://opds.spbsut.ru/ecourse/2016-ipv6proto/index.php/SLAAC (дата обращения 4.03.2020). 
2 Атаки по протоколу ICMP – URL: 

http://certsrv.ru/eset_ss.ru/pages/icmp_attacks.htm#:~:text=Протокол%20ICMP%20разработан
%20%как%20средство,пакетов%20ICMP_ECHO%20%или%20%атака%20smurf. (дата 
обращения 8.03.2020). 
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В случае перехвата RS-пакета, злоумышленник может отправить 
ложный ответ, указав свое устройство шлюзом.1 Тогда через его устройство 
будут проходить все данные, которые клиентом отправляет из локальной 
сети во внешние сети. Устройство злоумышленника в конкретной ситуации 
будет являться прокси-сервером. Подобная атака может быть изменена, если 
отправить поддельный RA пакет, при этом помимо указания настоящего 
MAC-адреса, добавить длительность жизни записи.  

Клиент по прошествии указанного времени удалит запись, и 
атакующий отправит ложный RA пакет, в котором укажет собственный 
MAC-адрес. Это может помочь обойти некоторые механизмы безопасности.  

Еще один вид атаки на IPv6 – DoS-атака (отказ в обслуживании). 
Multicast сообщения (групповая рассылка) посылаются злоумышленником 
всем хостам, при этом используя адрес устройства, которое подвергается 
атаке, – это типичная smurf-атака.2 Получив это сообщение, хосты 
формируют ответ и отсылают его обратно. В результате, атакуемое 
устройство не способно обработать столько откликов и уходит в отказ в 
обслуживании. Также еще одним видом такой атаки является 
распространение RA и NA запросов. Получая множество таких запросов, 
устройство перестает работать или тратит все ресурсы на обработку 
запросов.  

Любое сетевое устройство хранит у себя в памяти специальную 
таблицу. В нее устройство записывает IP-адрес и соответствующий ему MAC 
адреса. При каждом использовании NDP запроса на установление MAC-
адреса устройства в сети в таблице заполняются ячейки и появляются новые 
записи. Данная таблица в IPv4 имела наименование ARP-таблицы. В IPv6 
данный протокол (ARP) заменен на ICMPv6, поэтому эту таблицу именуют 
кешем.3 Он имеет уязвимость, связанную с большим количеством записей. 
Если записать в кеш большое число сопоставлений, то устройство или 
выйдет из строя или не сможет записывать новые сопоставления. Задача 
злоумышленника – создать множество запросов, которые должны быть 
записаны в кеш. Данное действие повлечет за собой отказ в обслуживании, 
если используется достаточно мощное устройство, и заполнится кеш 
маршрутизатора.  

Клиенту для работы с сетью требуется IP адрес, который должен быть 
уникальным. Для обеспечения этого устройству необходимо отправить NS-
запрос со сгенерированным IP-адресом. Адрес является уникальным и может 
использоваться в случае, если на запрос не ответит ни одно устройство. В 
случае перехвата данного запроса, атакующий отправит ложный ответ, 
                                                 

1 Атака по протоколу ICMP – URL: https://help.eset.com/glossary/ru-
RU/icmp_attacks.html (дата обращения 2.03.2020). 

2 Атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS) и «распределенный отказ в 
обслуживании» (DDoS) – URL: https://it.wikireading.ru/51427 (дата обращения 1.03.2020). 

3 Neighbor Discovery Cache Protection Overview – URL: 
https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/per-interface-ndp-cache-
protection-overviewxml.html (дата обращения 27.02.2020). 
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утверждающий, что адрес занят. Тогда клиент создаст новый адрес и 
попытается опять проверить его на уникальность. Злоумышленник опять 
отошлет поддельный ответ. В результате IPv6 адрес никогда не пройдет 
проверку уникальности, следовательно, это приведет к отказу в 
обслуживании устройства.  

На основании анализа различных атак, можно сделать вывод о слабой 
защищенности протоколов IPv6 без применения специальных защитных 
средств и стороннего ПО. Поэтому данный протокол интернет-связи 
нуждается в новых механизмах защиты пользователей от интернет-атак. 
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Нарушение этики информационной безопасности при использовании 

сети Интернет как предпосылки к компьютерной атаке 
 
Для того, чтобы корректно воспринимать информацию, 

представленную в данной статье, следует ввести следующие определения: 
Социальная сеть - (от англ. social networks) – это интернет-площадка, 

сайт, который позволяет зарегистрированным на нем пользователям 
размещать информацию о себе и коммуницировать между собой, 
устанавливая социальные связи. Контент на этой площадке создается 
непосредственно самими пользователями. 

Администратор социальной сети – человек или группа лиц, имеющих 
полный доступ ко всем ресурсам интернет-площадки разработчика, для 
поддержания ее работоспособности.  

Персональные данные в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ – это любая 
информация, относящаяся к определенному или определяемому на 
основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, другая информация. 

Злоумышленник – лицо или группа лиц, нарушающее политику 
конфиденциальности данных пользователя в корыстных целях. 
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Начать следует с законной части данной статьи, а именно с 
администраторов социальной сетей. Администраторы социальных сетей или 
различных интернет-ресурсов имеют следующие возможности: 

Полный доступ ко всем ресурсам сайта – социальной сети. 
• Владение ключами шифрования, для реализованных на сайте 

криптографических алгоритмов защиты данных. 
• Поддержание и следование политики организации или разработчика. 
• Соблюдение международных стандартов и нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области обработки персональных данных 
Теперь о каждом пункте поподробнее. 
Для того, чтобы пользователи социальных сетей не испытывали 

дискомфорта при ведении переписки или же изучения новостей на интернет 
– площадке, администраторы производят постоянный мониторинг и анализ 
событий на сайте. Начиная от простейшей аутентификации пользователя, 
заканчивая его цифровым следом. Под цифровым следом стоит понимать 
особые характеристики пользователя, по которым его можно 
идентифицировать. Например:  

• Геопозиция пользователя. 
• Разрешение экрана устройства или устройств, с которых 

осуществляется «серфинг» в интернете. 
• Скорость набора текста пользователем. 
• Движения курсора мыши на экране. 
• User-agent каждого пользователя и т.д. 
С одной стороны, сбор данных метрик пользователя позволяет 

администратору социальной сети быть уверенным в том, что в настоящий 
момент осуществляется сетевое взаимодействие с заявленным 
пользователем, а не со злоумышленником, получившим 
несанкционированный доступ к учетной записи пользователя, с другой же 
стороны имея в запасе такой набор личных данных о пользователе, 
администратор сможет с большой уверенностью идентифицировать данного 
пользователя на любом другом интернет ресурсе.  

Отступление: 
Именно данные метрики чаще всего помогают следствию 

идентифицировать злоумышленников при совершении компьютерных атак. 
Для того, чтобы пользователи были уверенны в том, что их переписка 

строго приватна и не известна третьим лицам (в данном случае речь идет не 
об администраторах социальных сетей, а о злоумышленниках) все известные 
социальные сети в своем составе используют криптографические алгоритмы. 
В настоящий момент нет установленного законом единого алгоритма 
шифрования, поэтому все разработчики социальных сетей применяют 
асимметричные алгоритмы шифрования. То есть, для того чтобы, 
расшифровать переписку пользователя необходимо владеть его секретным 
ключом, который выдается сайтом и хранится на серверах разработчиков 
сайта.  



367 
 

Отступление: 
В настоящее время подобрать пароль к учетной записи, при условии, 

что он не является, например, фамилией или датой рождения пользователя – 
практически невозможно. Взлом аккаунтов происходит за счет фишинговых 
атак или при перехвате трафика.  

Для каждой социальной сети или для каждого сайта в интернете 
создателями данных ресурсов прописываются свои законы поведения на 
сайте. То есть администратор никогда не пойдет на уступки пользователя. А 
в случае неоднократных или грубых нарушений политики сайта, 
администратор может ограничить доступ пользователя к своему интернет-
ресурсу.  

Так же при создании аккаунта в социальной сети пользователь обязан 
подписать договор с разработчиком о разрешении на обработку 
персональных данных. Чаще всего в таки договорах прописывается, что 
администрация сайта не несет ответственности за действия третьих лиц, 
получивших в результате использования Интернета или услуг сайта доступ к 
информации о пользователе в соответствии с выбранным пользователем 
уровнем конфиденциальности, за последствия использования информации, 
которая, в силу природы сайта, доступна любому пользователю сети 
Интернет. Администрация сайта рекомендует пользователям ответственно 
подходить к решению вопроса об объеме информации о себе, размещаемой 
на сайте. 

Отступление: 
Для того, чтобы ограничить круг лиц, которые могут воспользоваться 

вашими личными данными против вас, рекомендуется оставлять в интернете 
как можно меньше информации о себе. 

Про соблюдение законов, можно сказать следующее. Большинство 
интернет ресурсов могут предоставлять ваши персональные данные 
правоохранительным органам, например при ведении следствия, но только в 
результате положительного решения суда. Поэтому если вы состоите в 
террористической группировке или как-то нарушаете законы Российской 
Федерации не стоит упоминать об этом в социальных сетях, да и в Интернете 
в целом 

Рассмотрев возможности администраторов интернет-ресурсов, следует 
перейти к возможностям злоумышленников:  

• Получение удаленного доступа к средству вычислительной техники. 
• Компрометация личных данных о пользователе. 
• Нарушение работоспособности устройства или вывод его из строя и 

т.д. 
В настоящее время средства защиты пользователя при взаимодействии 

в сети находятся на очень высоком уровне и позволяют осуществлять 
шифрование данных при их передаче или обработке на разных протоколах 
модели ISO/OSI. То есть, почти все утечки информации происходят из-за 
невнимательности пользователя.  
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Так, например, более 80 процентов атак осуществляются путем 
фишинга.  

Фишинг – метод получения личной информации пользователя – его 
логин и пароль, номер кредитной карточки паспортные данные, путем 
обмана через отправку письма на электронную почту или на СМС. Также 
фишинговая атака может осуществляться путем телефонной связи. 

После получения конфиденциальной информации о пользователе, 
злоумышленник может начать манипулировать жертвой или же повредить 
его данные, украсть деньги с электронных или банковских счетов. 

К остальным 20 процентам относятся так называемые таргетированные 
атаки. Это атаки, когда целью злоумышленника является информационная 
структура крупного предприятия. В данной ситуации происходит 
многоплановая атака, начинающаяся с разведки сети предприятия, изучения 
персонала организации, и заканчивается полным контролем сети корпорации. 
Для того, чтобы получить контроль над компьютерной сетью предприятия, 
злоумышленник может использовать два метода: 

• Поиск уязвимостей в коммуникационном оборудовании на внешних 
рубежах обороны компьютерной сети или в программном обеспечении, 
установленном на компьютерах внутри нее. 

• Применение социальной инженерии. 
Первый случай никак не касается темы данной статьи, поэтому стоит 

детально рассмотреть именно второй случай.  
Социальная инженерия - метод получения необходимого доступа к 

информации, основанный на особенностях психологии людей. В этом случае 
злоумышленник будет воздействовать на человека, для получения доступа к 
системе. Проанализировав персональные данные, оставленные в открытых 
источниках о человеке, нарушитель будет искать подход к человеку исходя 
из его интересов или из сферы его работы. Например, магазинам можно 
направлять жалобу на товар и грозить разбирательствами: «Если вы не 
решите мою проблему, буду жаловаться директору! Это что вы мне такое 
доставили (фото прилагаю)?! Пароль от архива 123». По базе автосервисов 
точно так же можно рассылать фотографию с поломкой и вопросом, смогут 
ли отремонтировать. По строителям — «проект дома». И если 
злоумышленнику удастся убедить человека скачать или открыть данные 
файлы, то нарушитель получит доступ к информационной системе, тем 
самым перейдя ко следующему этапу компьютерной атаки.  

Такие компьютерные атаки не являются многочисленными и 
случаются очень редко. Однако, стоит отметить, что исход таргетированной 
атаки может быть критичным.  

Проанализировав возможности администраторов социальных сетей и 
интернет ресурсов, неграмотность некоторых пользователей в сфере 
информационной безопасности, а также навыки злоумышленников, следует 
заметить, что чем больше информации вы оставляете о себе в Интернете, тем 
больше рычагов давления на вас появляется. Не стоит публиковать свои 
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персональные данные в открытый доступ, так как это может грозить 
чреватыми последствиями. Следует постоянно следить за тем, на какие сайты 
вы переходите и какую информацию вы там оставляете. Помните, что все 
ваши переписки и действия в интернете отслеживаются и остаются там. 
Также, если вы являетесь сотрудником крупной организации, будьте готовы 
к тому, что компьютерная атака на информационную сеть предприятия 
может начаться с вас. 
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Анализ принципов и способов построения сети передачи данных 

федеральных органов исполнительной власти 
 
В рамках программы комплексного оснащения объектов Федеральных 

органов исполнительной власти (ФОИВ), организуется взаимодействие 
объектов ФОИВ с информационными системами специального назначения 
(ИС СН), которые используются для передачи между пунктами управления 
(ПУ) несекретной информации, информации для служебного пользования 
(ДСП) и информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну (ССГТ) через информационно-
телекоммуникационные сети общего пользования (ИТКС ОП).  

Анализ принципов и способов построения сети передачи данных 
Федеральных органов исполнительной власти. 

Схема построения ИС СН ФОИВ (Рисунок 1) представлена в виде N 
узлов комплексного оснащения ФОИВ, передача данных между которыми 
осуществляется через виртуальную частную сеть ФОИВ (ВЧС ФОИВ), 
построенную на базе телекоммуникационного оборудования оператора 
связи. В состав узлов может входить: 

 открытый сегмент сети передачи данных (ОтС); 
 закрытый сегмент сети передачи данных (ЗС СПД); 
 устройство типа криптомаршрутизатор (КМ); 
 межсетевой экран (МСЭ); 
 автоматизированное рабочее место администратора обеспечения 

безопасности информации (АРМ АОБИ); 
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 автоматизированные рабочие места должностных лиц (АРМ ДЛ); 
 

Рисунок 1 – Общая схема построения ИС СН ФОИВ 
 

Для организации информационного взаимодействия абонентов ИС СН 
между объектами ФОИВ предусмотрена сеть передачи данных (СПД), 
состоящая из узлов связи комплексного оснащения. Существуют следующие 
типы каналов связи, по которым осуществляется подключение узлов 
комплексного оснащения к СПД: 

 спутниковый канал связи; 
 выделенный канал оператора связи; 
 радиорелейный канал связи; 
 канал другого узла комплексного оснащения 1. 
Компания ПАО «Ростелеком» является оператором связи СПД, в сети 

которой организована виртуальная частная сеть (ВЧС). 
Для обеспечения передачи несекретной информации, ДСП и 

информации, содержащей ССГТ, СПД разделена на соответствующие 
сегменты: 

1. Открытый сегмент (ОтС): 
 передача только несекретной информации; 
 отсутствие особых требований к расположению оборудования и 

АРМ. 
 предоставление незащищенных услуг связи; 
2. Конфиденциальный сегмент (КС): 
 передача информации ДСП. 
 предоставление защищенных услуг связи; 

                                                 
1 Максимов Р.В., Соколовский С.П., Шарифуллин С.Р., Чернолес В.П. 

Инновационные информационные технологии в контексте обеспечения национальной 
безопасности государства // Инновации. 2018. №3 (233). С. 28-35. 



371 
 

3. Закрытый сегмент (ЗC СПД): 
 предоставление защищенных услуг связи; 
 передача информации, содержащей ССГТ; 
 выставляются особые требования к расположению АРМ ЗС и 

оборудования. 
4. Сегмент централизованного доступа к сети Интернет (СЦДИ). 
Особенностью ИС СН является то, что в них обрабатывается 

информация, содержащая ССГТ. Данная информация передается в закрытом 
сегменте СПД. По этой причине данный сегмент вызывает повышенную 
заинтересованность у иностранных технических разведок (ИТР), которые 
ведут свою деятельность со своей территории (через сеть Интернет и другие 
ИТКС ОП), а также с территории РФ. На территории России сетевая разведка 
(СР) может вестись из зданий посольств и консульств, иностранных бизнес-
фирм, мест нахождения иностранных граждан, в том числе и туристов, а 
также из различных мест проведения научных работ и исследований 1. 

Интеграция ИС СН в ИТКС ОП не позволяет при их защите 
использовать стандартную концепцию контролируемых зон (КЗ), а также 
корректно определять границу внешней среды и объекта защиты, так как 
транзитные узлы связи (УС) принадлежат сторонним организациям и 
операторам связи 2. Для построения сетей связи в ИТКС ОП используется 
зарубежное телекоммуникационное оборудование, программное 
обеспечение, вычислительная техника и средства связи, что создает угрозу 
использования противником недекларированных возможностей, 
встраиваемых на уровне программного или аппаратного обеспечения. 
Данные факты дают возможность вести сетевую разведку с целью получения 
сведений о закономерностях функционирования ИС СН для планирования 
целенаправленных деструктивных воздействий (ДВ) – нарушений состояния 
защищенности информации, содержащейся или обрабатываемой в ИС СН:  

 компьютерных атак; 
 нарушений функционирования системы управления ВС РФ, в 

интересах которой и используются ИС СН.  
Существуют следующие принципы функционирования ИС СН: 
 распределенная структура; 
 повышенная отказоустойчивость, обеспечивающаяся 

резервированием каналов связи в ИТКС ОП; 
 разделяемая среда передачи; 
 модернизирование применяемой технологической базы под 

воздействием растущих информационных потребностей пользователей. 

                                                 
1 Максимов Р.В., Соколовский С.П., Шарифуллин С.Р., Чернолес В.П. 

Инновационные информационные технологии в контексте обеспечения национальной 
безопасности государства. 2018. С. 30. 

2 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646. 
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Сетевая разведка (СР) – это процесс добывания информации о 
структуре, составе и алгоритмах функционирования, расположении и 
принадлежности информации к ИС СН, хранимой, обрабатываемой и 
передаваемой информации в ИС СН. Она осуществляется путем реализации 
взаимодействия с элементами ИС СН, которым присущи НДВ, уязвимости и 
открытость архитектуры. 

Информационный обмен между узлами комплексного оснащения 
ФОИВ осуществляется в условиях агрессивной сетевой среды –
 киберпространства. Наибольший интерес для потенциального противника 
представляют государственные, образовательные, научно-исследовательские 
учреждения, предприятия оборонно-промышленного комплекса, воинские 
части и т.д. 1. 

Наибольшую опасность для ИС СН представляют зарубежные APT-
группировки (advanced persistent threat) – преступные организации, имеющие 
значительные финансовые ресурсы и технические возможности, 
осуществляющие организованные и спланированные кибератаки, 
направленные на конкретный объект или отрасль2. В исследовании компании 
Positive Technologies отмечается, что две трети APT-группировок, нацелены 
на государственные учреждения и военные объекты. В информационных 
системах Федеральных органов исполнительной власти РФ (ФОИВ), 
хранится и обрабатывается информация, в которой заинтересован противник, 
именно поэтому вышеперечисленные учреждения и объекты наиболее 
подвержены кибератакам. Большинство опрошенных, представляющих 
государственные учреждения, согласны, что кража ДСП может стать 
причиной APT-атаки 3. При нарушении конфиденциальности и доступности 
ДСП, присутствие противника в инфраструктуре может оставаться 
незамеченным долгое время. Для обнаружения противника в инфраструктуре 
необходимо сформировать его профиль. 

На основе рассмотренного исследования можно выделить ряд 
ключевых особенностей APT-группировок:  

 длительное и высококвалифицированное изучение топологии сети; 
 поиск способов проникновения в топологический сегмент сети; 
 поиск паролей, хранимых на АРМ ДЛ; 
 доставка вредоносного программного обеспечения (ВПО) с 

помощью фишинга (путем рассылки электронных писем, цель которых –
                                                 

1 Иванов И.И., Бондаренко Е.Ю., Кожанков В.Н., Рыжков Д.А. Динамическое 
управление структурой виртуальных частных сетей // Информатика: проблемы, 
методология, технологии Сборник материалов XIX международной научно-методической 
конференции. Под ред. Д.Н. Борисова. Воронеж, 2019. – С. 733-738. 

2 Максимов Р.В., Соколовский С.П., Шарифуллин С.Р., Чернолес В.П. 
Инновационные информационные технологии в контексте обеспечения национальной 
безопасности государства. 2018. С. 32. 

3 АРТ-атаки на госучреждения в России: обзор тактик и техник 2019. URL: 
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/apt-attacks-government-2019/ (дата 
обращения: 10.03.2021). 



373 
 

 вынудить пользователя открыть приложенный файл или перейти по ссылке). 
Вендор Check Point в одном из своих отчетов сообщает, что только в ноябре 
2020 года количество фишинговых кампаний увеличилось более чем в 2.5 
раза по сравнению с октябрем 2020 года; 

 использование уязвимостей нулевого дня; 
 внедрение вредоносных скриптов и команд в контекст процессов, 

запущенных с правами администратора. 
 доставка ВПО в инфраструктуру с поставками оборудования или 

обновления ПО (атака на ИТ-компанию SolarWinds в 2020 году). Эта атака 
имела цепную сеть последствий, одна компрометация привела ко множеству 
последующих взломов. Скомпрометированы оказались также ИБ-компании, 
что привело к компрометации их клиентов 1.  

Передача информации, содержащей ССГТ в условиях агрессивной 
сетевой среды между территориально распределенными объектами ФОИВ 
должна осуществляться только с применением средств защиты информации, 
скрывающих информационную часть пакетов сообщений, поэтому, путем 
добавления устройств шифрования, на базе открытой сети строится 
наложенная логическая сеть ЗС СПД, позволяющая обеспечить передачу 
данных с шифрованием полей данных и заголовков инкапсулируемых 
пакетов при передаче их по каналам связи за пределы КЗ объекта, что 
позволяет обеспечить не только защиту передаваемой информации, но и 
сокрытие внутренней адресации объектов сети 2.  

Защищенность осуществляется благодаря аппаратным шифраторам –
 криптомаршрутизаторам (КМ), например, производства компании «Фактор-
ТС», которые соответствуют ГОСТ 28147-89, имеют сертификаты МО РФ, 
ФСБ и ФСТЭК. Изделие типа КМ поддерживает реализует IPSec3 для 
формирования виртуальных частных сетей (virtual private network, VPN), 
обеспечивая шифрование IP-потоков. Для шифрования IP-данных 
используется ключевая информация, вводимая в КМ.  

В состав типового сегмента ЗС СПД входит следующее оборудование: 
1. Криптомаршрутизатор; 
2. МСЭ; 
3. Коммутатор ЗС СПД; 
4. IP-шлюз ЗС СПД; 
5. Серверы ЗС СПД; 

                                                 
1 АРТ-атаки на госучреждения в России: обзор тактик и техник 2019. – URL: 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/apt-attacks-government-2019/ (дата 
обращения: 10.03.2021). 

2 Кожанков В.Н., Иванов И.И., Бондаренко Е.Ю., Рыжков Д.А. Исследование 
производительности системы динамического управления структурой виртуальных 
частных сетей // Информатика: проблемы, методология, технологии Сборник материалов 
XIX международной научно-методической конференции. Под ред. Д.Н. Борисова. 
Воронеж, 2019. – С. 763-768. 

3 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646. 
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6. АРМ администратора обеспечения безопасности информации 
(АРМ АОБИ); 

7. Коммутатор локальной вычислительной сети ЗС СПД; 
8. АТС-Р защищенного сегмента; 
9. Система контроля, мониторинга и управления трафиком (КМУТ); 
Оборудование ЗС СПД позволяет обеспечить функционирование 

следующих сервисов: 
 

Таблица 1 – Сервисы закрытого сегмента 
N 

п/п 
Наименование Описание сервиса 

1 2 3 
1 Защищенная передача 

данных 
Позволяет осуществлять обмен пакетами протокола 

IP между узлами сети с шифрованием полей данных и 
заголовков инкапсулированных пакетов во время 
передачи данных по каналам связи за пределы 
контролируемой зоны. 

2 Защищенная 
(режимная) 
телефонная связь 

С помощью криптографической защиты потока 
голосовых данных при их передаче по каналам связи за 
пределами контролируемой зоны обеспечивается 
реализация сеансов телефонной связи между абонентами 
сети на основе закрытого плана телефонной нумерации. 

3 Защищенная 
электронная почта 

Дает возможность абонентам ЗС СПД обмениваться 
криптографически-защищенными текстовыми и иными 
сообщениями. 

4 Защищенный 
файловый обмен 

Использование защищенного хранилища для обмена 
файлами между абонентами ЗС СПД. 

5 Служебные сервисы 
защищенной сети 
(DNS, NTP) 

Сервисы предназначены для обеспечения 
вспомогательных служебных сервисов в рамках сети. 

 
Заключение. Исходя из представленного анализа, можно сделать вывод 

о том, что ЗС СПД ФОИВ: 
 функционирует в условиях агрессивной сетевой среды; 
 вызывает повышенный интерес у ИТР; 
 является ИС СН; 
 требует защиты.  
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Информационный терроризм как угроза национальной безопасности 

 
Вопросы обеспечения международной информационной безопасности, 

в том числе эффективного противодействия использованию 
информационных технологий в террористических целях являются одними из 
самых животрепещущих на сегодняшний день. 

Одну из самых серьезных проблем безопасности человечества в XXI 
веке представляет терроризм. Современный мир уже давно вступил в эпоху 
всеобщей глобализации, обусловленную не только ликвидацией 
экономических межгосударственных барьеров, но и динамичным развитием 
компьютеризации общества. Переход к «информационному обществу» 
позволил выделить новый способ осуществления террористической 
деятельности – информационный терроризм.  

Важным вопросом является разграничение понятий «информационный 
терроризм» и «кибертерроризм». Информационная среда формировалась 
задолго до появления информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
например, существуют и другие источники информации: печатные издания, 
радио, телевидение и т.д. Кибертерроризм составляет одну из форм 
информационного терроризма, наиболее опасную и распространенную. 
Термин «кибертерроризм» впервые ввел в середине 1980-х Бэрри Коллин, 
под ним он понимал террористические действия в виртуальном 
пространстве1. 

Информационный терроризм характеризуется воздействием на 
компьютерные системы, программы, персональные данные, не с целью 
физического уничтожения людей, а с намерением искоренить их моральные 
и нравственные ценностей, спровоцировать межнациональные конфликты, 
нарушить общественный порядок, разжечь военные действия, разрушить 
территориальную целостность государства.  

Анонимность, простота подготовки и осуществления террористических 
актов вызывает озабоченность у правоохранительных органов. В открытых 
источниках на просторах сети Интернет можно найти сведения, касающиеся 
изготовления взрывчатых веществ, химического и биологического оружия, 
тактики проведения террористических актов.  

В связи с тем, что террор является смыслом жизни террористических 
группировок, борьба с ними должна носить комплексный характер. С 
                                                 

1 Стребкова А.А. Информационный терроризм // Вопросы российской юстиции. 
2020. № 9. С. 1016-1021. 
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каждым днем увеличивается количество способов осуществления 
террористической деятельности, она может совершаться не только 
конкретными террористическими группами, но и одним государством против 
другого. Следовательно, террористические организации создают опасность 
как для конкретного человека или страны, так и представляют глобальную 
проблему для всего мира.  

Выделяют два основных вида кибертерроризма:  
1) «классический» кибертерроризм;  
2) «организационно-коммуникационный» кибертерроризм.  
К «классическому» кибертерроризму относят различные виды атак, 

позволяющие проникнуть или перехватить управление атакуемой сети; 
распространение компьютерных вирусов, модифицирующих и 
уничтожающих информацию; средства, нарушающие и подавляющие 
информационный обмен.  

Военная, финансовая, ядерная, сфера воздушных перевозок 
представляют для террористов особый интерес. В пример можно привести 
Израильскую армию, которая в 2007 году попробовала форму ведения 
кибервойны, внедрив «вирус» в программное обеспечение сирийской 
противовоздушной обороны.  

«Организационно-коммуникационный» кибертерроризм представляет 
собой использование информационного пространства с целью 
взаимодействия между террористическими группами и их последователями. 
Характерными чертами данного вида является сбор информации для 
планирования терактов, сбор денежных средств для развития 
террористических организаций; вербовка и привлечение к террористической 
деятельности новых последователей; информационно-психологическое 
влияние на общество, с целью создания паники и распространения слухов; 
проведение агитации и пропаганды своих будущих действий.  

Что касается законодательной базы, то в России отсутствует понятие 
«информационный терроризм», не указаны способы его совершения, что не 
позволяет вовремя выявлять и пресекать данный вид террористической 
деятельности. Возможные последствия информационного терроризма по 
степени тяжести могут быть не просто соразмерны, но и превышать 
последствия реального террористического акта, следует рассмотреть вариант 
добавления в ст. 205 УК РФ1 квалифицированного состава, совершение 
теракта с использованием информационных сетей, включая информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет2.  

Таким образом, для наиболее полного решение проблем, связанных с 
информационным терроризмом, необходимо, во-первых, осуществлять более 

                                                 
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2 Капитонова Е. А. Особенности кибертерроризма как новой разновидности 

террористического акта. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. 2015. № 2 (34). С. 29-41. 
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тесное сотрудничество государств в рамках международных организаций, во-
вторых, улучшать как национальное, так и международное законодательство.  

Предпосылками возникновения информационного терроризма стали 
финансовая сторона – дешевизна, доступность любой категории 
специалистов в медиа пространстве, психологии и т.д., развитие 
информационного общества в международном пространстве, простые 
методы и технологии реализации, эффективность, скрытность, 
безнаказанность. В свою очередь, информационный терроризм разделяется 
на информационно-психологический терроризм и информационно-
технический терроризм. Контроль над СМИ с целью распространения 
дезинформации, слухов, демонстрации могущества террористических 
организаций, нанесения ущерба отдельным элементам и всей 
информационной среде противника в целом: разрушение элементной базы, 
активное подавление линий связи, искусственная перезагрузка узлов 
коммуникации и тому подобное. 

Исходя из опыта изучения зарубежных исследователей можно провести 
аналогию с кибертерроризмом, то есть в нашем понимании информационный 
терроризм – прямое воздействие на психику и сознание людей с целью 
формирования нужных мнений и суждений, определенным образом вызывая 
нужное поведение людей. На практике, под информационным терроризмом 
обычно имеют в виду такое силовое пропагандистское воздействие на 
психику, которое не оставляет для человека возможностей критического 
восприятия реальности событий. Социальные сети (соцсети) – наиболее 
доступное и опасное средство влияния на общее массовое мнение людей. 
Социальная сеть сейчас является элементом массовой культуры. Опыт 
изучения таких сетей выявил несколько свойств1: 

1. Во время виртуального нахождения в социальных сетях возникает 
чувство причастности к чему-то большему, важному и необъятному. 

2. Сети уже давно стали первоочередным источником 
конфиденциальной информации о людях, их действиях, суточной 
активности, повседневной деятельности и тому подобное. 

3. Так называемое Альтер Эго, самоуверенность современного 
индивида, его свобода в действиях и мыслях, его постоянное виртуальное 
пребывание в пространстве, которое он, по его мнению, формирует 
самостоятельно, подвергнуто вторжениям и провокациям с целью 
информационного террора, или манипулирования, которое вызывает желание 
индивида распространять и на других, подталкивает к этому почти 
отсутствие негативных последствий для него, безнаказанность, скрытность. 

4. Свобода действий, почти ничем не ограничена, что негативно влияет 
на жажду развития, так сказать, происходит деградация, когда при большом 
количестве возможностей активность понижается до минимума и появляется 
псевдо мнение полной защищенности от негативных последствий. 
                                                 

1 Чумакова А.А. Информационный терроризм в современном мире // Молодежная 
инициатива - 2020. 2020. С. 202-205. 
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В целом можно с уверенностью говорить, что информационный 
терроризм является реальной угрозой для национальной безопасности 
Российской Федерации, поскольку подобные процессы достаточно трудно 
отслеживать на государственном и международном уровне, а технический 
прогресс постоянно диктует новые правила, к которым быстро 
подстраиваются разрушающие социальную стабильность системы1. 

Еще одной проблемой является сложность остановки 
террористического акта в информационном пространстве, поскольку 
информация распространяется одновременно по множеству каналов, 
отследить которые часто бывает невозможным, что подкрепляется 
уязвимостью информационных систем. 

Также опасным направлением информационного терроризма является 
хактивизм, представляющий собой направленное против действующей 
власти информационное воздействие для изменения политических 
настроений в обществе и формирования негативного отношения к власти. В 
последнее время данное направление активно развивается в сфере 
пропаганды через взломанные государственные сайты и системы. 

Ежегодно службами безопасности фиксируется множество хакерских 
атак на сайты органов власти, что может полечь за собой разрушительные 
последствия, вплоть до общественных волнений и государственного 
кризиса2. 

Безусловно, со стороны государства принимаются меры по 
обеспечению информационной безопасности, но их можно считать 
недостаточно эффективными. Сегодня необходимо развивать 
внутригосударственную систему производства технических изделий, чтобы 
максимально сократить путь сбыта такой продукции и исключить 
воздействие извне на каждом этапе до получения продукции потребителем. 

Также нужно на государственном уровне сформировать эффективную 
систему информационной безопасности и технологической инфраструктуры, 
модернизировать законодательную базу в данной сфере. Еще одним из 
направлений деятельности в этой среде является работа с молодежью. 
Культура подрастающего поколения и прививаемые им «культурные 
ориентиры» - это базис будущего общества3. 

Таким образом, основная опасность информационного терроризма во 
всех его проявлениях кроется в том, что в связи с происходящими в мире 
процессами глобализации невозможно полностью нивелировать 
                                                 

1 Основы государственной политики Российской Федерации в области 
международной информационной безопасности на период до 2020 года: утв. Президентом 
РФ 24 июля 2013г. № Пр-1753// Правовая база «КонсультантПлюс». 

2 Бураева, Л.А. О некоторых вопросах обеспечения кибербезопасности в 
современных условиях // Теория и практика общественного развития, 2015. № 13. С. 96-
99. 

3 Прытков Е.П., Куклицкий А.В., Зейдляев А.У. Информационный терроризм как 
угроза национальной безопасности Российской Федерации // День солидарности в борьбе 
с терроризмом. 2020. С. 427-434. 
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распространение нежелательной информации как внутри страны, так и во 
всем мире. 

Сегодня многие ученые и эксперты в области информационных 
технологий заявляют, что в ближайшие годы информационный терроризм не 
только не удастся победить, но и мы будем наблюдать активное его развитие 
из-за появления новейших систем удаленного контроля и управления. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что информационный терроризм 
сегодня представляет реальную угрозу государственной безопасности 
страны, поскольку через информационные каналы оказывается влияние на 
все сферы жизни населения манипулятивными методами с целью разрушить 
стабильность государства и общества. 

Проблемы, имеющиеся в сфере противодействия информационному 
терроризму, на современном этапе, не могут быть полноценно решены 
традиционными методами. Они требуют системного подхода при 
формировании комплексной системы безопасности, способной 
противостоять многочисленным информационным угрозам1. 

В связи с этим, можно выявить необходимость проведения научных и 
практических исследований в сфере усовершенствования способов и методов 
противодействия информационному терроризму, а также постоянное 
взаимодействие с иностранными органами противодействия терроризму 
создаст основу для дальнейшего развития общей системы информационной 
безопасности. 
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Угрозы безопасности и виды защиты локальной сети 

 
Локальная сеть – объединение компьютеров в единую сеть для 

создания единой файловой системы для совместного использования 
различного рода файлов. Данная сеть организовывается посредством 
использования проводных технологий. Локальные сети делятся на два вида: 

1. Одноранговые – в данном виде сети каждый компьютер выполняет 
роль клиента и сервера при этом каждый компьютер равноправен. 

Достоинства одноранговых сетей: 
 1. Низкая стоимость и высокая надежность. 

                                                 
1 Воронцов С.А. Высокий образовательный уровень и гражданская активность 

молодежи – залог успеха в противодействии идеологии терроризма // Наука и 
Всероссийский Круглый стол, г. Ростов – на – Дону, 03 сентября 2020 г. 
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Недостатки одноранговых сетей: 
1. Производительность согласно количеству используемых устройств 

сети; 
 2. Сложность управления сетью; 
 3. Сложность обеспечения защиты информации;  
4.Трудность установки и обновления используемого программного 

обеспечения. 
2. С выделенным сервером – в данной сети роль клиента и сервера 

распределена соответственно. При этом каждый компьютер или группа 
компьютеров занимает свое место в иерархической структуре созданной 
администратором сети. Следует принять во внимание что такая сеть является 
более защищенной по отношению к одноранговой.  

Достоинства сетей с выделенным сервером: 
1. Для доступа к ресурсам необходимы только логин и пароль; 
2. Управление сетевыми ресурсами и безопасностью осуществляется 

централизованно; 
3. Возможность использования резервирования данных; 
4. Быстрый доступ к определенным типам ресурсов; 
5. Масштабируемость. 
Недостатки сетей с выделенным сервером: 
1. Требуется система администрирования для осуществления настроек 

и управления в сети; 
2. При сбое главного сервера работа сети полностью прекращается; 
3. Большие затраты в экономическом плане. 
Информация в локальной сети любых организаций может стать 

объектом посягательства недоброжелателей. Их может интересовать как 
кража ценных данных сотрудников и их клиентов, а так же выведение из 
строя локальной сети для нанесение экономического ущерба. Именно 
поэтому сеть и данные внутри нее должны быть защищены от стороннего 
воздействия на нее. Прежде всего следует выделить основной ряд угроз 
безопасности сети. Их можно разделить на две большие группы. 

1. Технические угрозы:  
 ошибки в программном обеспечении;  
 различные DoS- и DDoS-атаки;  
 компьютерные вирусы, черви, троянские кони;  
 анализаторы протоколов и прослушивающие программы 

(«снифферы»); 
 технические средства съема информации. 
2. Человеческий фактор:  
 уволенные или недовольные сотрудники; 
 промышленный шпионаж; 
 халатность; 
 низкая квалификация.  
Рассмотрим каждую угрозу подробнее. 
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Ошибка в программном обеспечение – ошибка в программе которая 
влечет за собой некорректное поведение программы. Могут нести за собой 
разные последствия. Начиная некоренным отображением окна программы 
заканчивая утратой всей информации хранящейся в сети. 

Различные DoS- и DDoS-атаки. Данные виды относятся к виду атак 
«отказ в обслуживание». Осуществляется злоумышленником посредством 
отправки огромного количества запросов в сеть предприятия. DoS – отправка 
сообщений с одного устройства. DDoS – посредством зараженной сети 
компьютеров что в разы повышает качество атаки. Данная атака влечет за 
собой отказ сервера в обсаживание из-за невозможности им обработать все 
получаемые запросы. 

Компьютерные вирусы, черви, троянские кони. Компьютерный вирус – 
вид вредоносные программы способный внедряться в другие программы, 
системные области памяти, загрузочные секторы а так же создавать и 
распространять свои копии. Целью данной программы является нарушение 
работы компьютеров, удаление информации, приведение в негодность самой 
операционной системы, кража данных, нарушение работоспособности 
сетевых структур. 

К основным видам вирусов относятся: 
 рекламные модули – вирусы, внедряющие рекламные окна в 

графический интерфейс; 
 шпионские модули – вирусы, предназначенные для съема различного 

рода информации; 
 трояны – вирусы основной задачей которых является 

распространение и создание своих копий; 
 черви – вирусы способные маскироваться под легальное ПО; 
 майнеры – вирусы использующие ресурсы системы для майнинга 

криптовалюты; 
 вымогатели – блокирующие систему и предлагающие пароль за 

денежные средства жертвы; 
 шифровальщики – вирусы шифрующие файлы системы в 

неизвестной жертве кодировке (может быть совмещен с вирусом 
вымогателем). 

Анализаторы протоколов и прослушивающие программы 
(«снифферы»). Данные средства предназначены для перехвата информации 
при отправке, а так же съема информации с компьютера жертвы. 

Технические средства съема информации. Сюда можно отнести такие 
средства, как клавиатурные жучки, различные мини-камеры, 
звукозаписывающие устройства и т. д. Данная группа используется 
в повседневной жизни намного реже вышеперечисленных, так как, кроме 
наличия спецтехники, требует доступа к сети и ее составляющим. 

Уволенные и недовольные сотрудники. К данной группе относятся 
сотрудники которые были уволены с предприятия или недельные 
зарабатываемыми денежными средствами на нем. Как правило они 
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располагают информацией о сети, такой как паролях и уязвимых мест. 
Побудить их к передаче информации может денежная выгода а так же 
желание навредить организации. 

Промышленный шпионаж – получение информации организацией 
посредством внедрения в другую своего сотрудника или специально 
выделенного человека. В данной ситуации внедренный сотрудник имеет 
доступ к сети на прямую, а так же возможность внедрения различных 
устройств и программного обеспечения предназначенного для съема 
информации. Подставной сотрудник может находиться в организации как 
малый срок так и длительный. 

Халатность – небрежное отношение к выполняемым обязанностям. 
Сотрудники, обладающие данными качествами совершают разного рода 
ошибки, приводящие к сбоям в работе сети, что может повлечь утрату 
данных, а так же допускают отступление от норм безопасности в 
организации что может повлечь хищение и разглашение информации. 

Низкая квалификация - низкая грамотность сотрудников в работе 
локальных сетей. Данный вид относится как к пользователям так и к 
администраторам сети. Администраторы сети ввиду несовершенства своих 
знаний и умений при создание сети могут допустить множество ошибок, что 
в дальнейшем скажется на состояние работы сети, а так же и на возможности 
хищения данных. В отношение сотрудников прежде всего это юридическая 
неграмотность, то есть он должен прекрасно понимать какая информация 
является конфиденциальной а какую ему можно разглашать. Также они 
должны понимать основы защищенной работы в сети. 

Различают несколько видов контроля информационной безопасности, 
внедрение которых позволяет организации снижать риски в этой сфере и 
поддерживать их на приемлемом уровне. В них входят:  

Административный контроль информационной безопасности - система, 
состоящая из комплекса установленных стандартов, принципов и процедур. 
В целом он включает в себя ряд нормативно правовых актов из данной 
области, а также внутренние уставы и распоряжения начальников. 

Логический контроль предусматривает использование средств 
управления, которые защищают информационные системы от 
нежелательного доступа. К этим средствам управления можно отнести 
антивирусное программное обеспечение, брандмауэры, система безопасности 
организации на основе разграничения доступа. 

Физический контроль сосредоточен на среде рабочих мест и средствах 
вычисления. В том числе он предусматривает обеспечение эффективного 
функционирования инженерных систем зданий предприятия, работа которых 
может повлиять на хранение и передачу информации. К таким системам 
относятся отопление и кондиционирование, противопожарные системы. 
Другой важной составляющей физического контроля являются системы 
контроля и управления доступом на объекты. 
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Комплекс мер и рекомендаций, предназначенный для обеспечения 
защиты от выше перечисленных угроз безопасности локальной сети. 

Локальная сеть по возможности должна быть ограничена от 
неизвестных и нежелательных пользователях. Устанавливаемое программное 
обеспечение всегда должно быть актуальным и при выходе обновлений на 
него должно незамедлительно обновляться. Это программное обеспечение в 
обязательном порядке должно быть от проверенных поставщиков. Особое 
внимание следует уделить антивирусным программам. Обязательна 
установка межсетевых экранов для контроля и анализа входящего и 
исходящего трафика. Даже внутри сети желательно использовать протоколы 
с поддержкой шифрования дынных. Для пресечения использования 
технических средств съема информации следует серьезно отнестись к 
физической защите рабочих помещений, а так же прилегающей территории. 

Обеспечить полноценную и надежную информационную безопасность 
предприятия можно только при условии применения комплексного и 
системного подхода. Система инфобезопасности должна быть построена с 
учетом всех актуальных угроз и уязвимостей, также с учетом тех угроз, 
которые могут возникнуть в будущем. Поэтому важно обеспечить поддержку 
непрерывного контроля, который должен действовать ежедневно и 
круглосуточно. Необходимым условием является обеспечение контроля на 
каждом из этапов жизненного цикла информации, начиная с момента ее 
поступления в инфраструктуру компании и заканчивая потерей ее 
актуальности или уничтожением данных. 

Существует несколько видов контроля информационной безопасности, 
внедрение которых позволяет организации снижать риски в этой сфере и 
поддерживать их на приемлемом уровне. В том числе различают: 

Административный контроль. 
Административный контроль информационной безопасности – это 

система, состоящая из комплекса установленных стандартов, принципов и 
процедур. Этот вид контроля определяет границы для осуществления бизнес-
процессов и управления персоналом. Он включает законодательные и 
нормативные акты, принятую на предприятии политику корпоративной 
безопасности, систему найма сотрудников, дисциплинарные и другие меры. 

Логический контроль. 
Логический контроль предусматривает использование средств 

управления (средств технического контроля), которые защищают 
информационные системы от нежелательного доступа. Эти средства 
объединяют специальное ПО, брандмауэры, пароли и т. д. 

Физический контроль. 
Физический контроль сосредоточен на среде рабочих мест и средствах 

вычисления. В том числе он предусматривает обеспечение эффективного 
функционирования инженерных систем зданий предприятия, работа которых 
может повлиять на хранение и передачу информации. К таким системам 
относятся отопление и кондиционирование, противопожарные системы. 
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Другой важной составляющей физического контроля являются системы 
контроля и управления доступом на объекты. 

Комплекс мер и рекомендаций предназначенный для обеспечения 
защиты от выше перечисленных угроз безопасности локальной сети. 

Локальная сеть по возможности должна быть ограничена от 
неизвестных и нежелательных пользователях. Устанавливаемое программное 
обеспечение всегда должно быть актуальным и при выходе обновлений на 
него должно незамедлительно обновляться. Это программное обеспечение в 
обязательном порядке должно быть от проверенных поставщиков. Особое 
внимание следует уделить антивирусным программам. Обязательна 
установка межсетевых экранов для контроля и анализа входящего и 
исходящего трафика. Даже внутри сети желательно использовать протоколы 
с поддержкой шифрования дынных. Для пресечения использования 
технических средств съема информации следует серьезно отнестись к 
физической защите рабочих помещений, а также прилегающей территории. 
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Сравнительный анализ и рекомендации по применению инструментов 

поиска информации о физических лицах в открытых источниках 
сети Интернет в интересах органов внутренних дел 

 
Использование значимых достижений как науки, так и современных 

информационных технологий, сетей связи и информационных систем может 
оказать неоценимое влияние на эффективность деятельности органов 
внутренних дел.  

Вопросы, касающиеся профессиональных задач сотрудников органов 
внутренних дел по упрощению розыска лиц, подозревающихся в совершении 
противоправного деяния и скрывающихся от уголовной ответственности, 
выявлению доказательств в социальных сетях и прочих информационных и 
телекоммуникационных ресурсах в целях формирования устойчивой 
доказательной базы требуют более детального и предметного рассмотрения. 

Пользователи сети Интернет оставляют различные данные о себе, затем 
согласно основному принципу открытости, которому подчиняется сеть 
Интернет, они становятся общедоступными. Далее все происходящие 
информационные процессы в общем виде могут быть представлены тремя 
элементарными операциями: прием, хранение и передача. 
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В Интернет-пространстве активно используются различные 
социальные сети, информационные и новостные порталы, электронные 
почтовые ресурсы, которые являются источником следующей информации: 

1. Установочные данные лица. 
2. Дополнительные сведения о лице. 
3. Фактическое местоположение пользователя сети Интернет. 
4. Взаимосвязь и взаимоотношения различных лиц. 
5. Сведения, доказывающие подготовку к преступлению или факт его 

совершения. 
Данные факты служат поводом для использования в деятельности 

правоохранительных органов достижений технического прогресса, а также 
освоения навыка работы с кибернетической средой. 

В рамках рассмотрения проблемы осуществления поиска информации 
в открытых источниках сети Интернет уместно применить термин «OSINT 
(Open source intelligence)», представляющий собой поиск информации с 
использованием находящейся в открытом доступе информации, которая 
собирается с целью последующего проведения анализа и удовлетворения 
определенных потребностей.1 

Ошибочным считается мнение о том, что поиск личных данных о 
конкретном человеке могут осуществлять исключительно профильные 
специалисты. Пространство русскоязычного Интернета обладает большим 
количеством доступных и прозрачных информационных ресурсов, служащих 
источником сведений для любого пользователя. Данные в информационных 
системах хранятся и копятся, трудность состоит только в способах и 
методике их извлечения и сбора.2 

Существует два основных метода поиска и сбора информации, выбор 
одного, наиболее релевантного метода зависит от сложившихся условий и 
интересующих типов данных. 

Первый наиболее распространенный метод-пассивный, ограничивается 
анализом доступной информации, архивной или кешированной, на веб-сайте 
или другом интернет-ресурсе. В таком случае, лицо, осуществляющее поиск, 
не выдает себя и свою разведывательную деятельность. 

Второй метод – активный, предполагает применение специальной 
техники и программного обеспечения, взаимодействие происходит 
непосредственно с системой, в которой находится значимая информация, 
разведывательная деятельность может быть легко распознана. Применение 

                                                 
1 Макуха М. Ю., Клюев С. Г. Анализ И Критерии Эффективности Современных 

Методов И Способов Выявления Инкапсулированных Пакетов Tcp/Ip-Трафика // 
Современная Наука: Актуальные Проблемы Теории И Практики. Серия: Естественные И 
Технические Науки. 2020. № 6. 

2 Горюн К. Н., Клюев С. Г. Особенности Проведения Аудита И Мониторинга 
Информационной Безопасности В Распределенных Информационных Системах // 
Современная Наука: Актуальные Проблемы Теории И Практики. Серия: Естественные И 
Технические Науки. 2020. № 7. 
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социальной инженерии также расценивается как активной сбор 
информации.1 

Осуществление поиска информации в открытых источниках сети 
Интернет характеризуются значительной вариативностью и наличием 
специфических особенностей. А методы его производства существенно 
различаются как по типу извлекаемой информации, так и по эффективности, 
качеству и результативности.  

Обобщая вышеизложенное, уместно сделать вывод, что современному 
обществу присуща тенденция неконтролируемого распространения личной 
информации в форме медиа-контента, потому интернет пространство 
способно концентрировать большое количество оперативно значимой 
информации. В свою очередь, деятельность по эффективному поиску 
информации о человеке осложняется отсутствием надлежащей методики и 
доступа к необходимым базам данных, веб-сайтам, ресурсам, сервисам и 
специализированному программному обеспечению.  

В следствие этого, проблема извлечения данных из открытых 
источников в целях расследования и раскрытия преступных деяний является 
наиболее значимой для совершенствования деятельности структурных 
подразделений органов внутренних дел. 

Ниже представлен перечень наиболее эффективных и результативных 
инструментов, осуществляющих поиск различной информации о физическом 
лице: 

1. «FindFace»2  
2. «Vk.watch»3 
3. Телеграм-бот «Глаз Бога»4 
4. «Findclone»5 
5. «Pimeyes»6  
6. «Search4faces»7  
 

                                                 
1 Богданов Д. С., Клюев С. Г. Классификация и сравнительный анализ технологий 

многофакторной аутентификации в Веб-приложениях // Моделирование, Оптимизация И 
Информационные Технологии. 2020. Т. 8. № 1 (28) 

2 Система распознавания лица человека | Программа FindFace [Электронный 
ресурс]. URL: https://findface.pro (дата обращения: 11.03.2021). 

3 VK.watch – история профилей ВКонтакте [Электронный ресурс]. URL: 
https://vk.watch/ (дата обращения: 11.03.2021). 

4 God E. O. Платформа информационной безопасности [Электронный ресурс]. URL: 
https://eyeofgod.info (дата обращения: 11.03.2021). 

5 Findclone [Электронный ресурс]. URL: https://findclone.ru/ (дата обращения: 
11.03.2021). 

6 PimEyes: Face Recognition Search Engine and Reverse Image Search | [Электронный 
ресурс]. URL: https://pimeyes.com/en?utm_source=open%20graph&utm_medium=social& 
utm_campaign=open_graph (дата обращения: 11.03.2021). 

7 search4faces.com - Найди профили человека в соцсетях по его фотографии. Аналог 
findface, аналог searchface. [Электронный ресурс]. URL: https://search4faces.com/ (дата 
обращения: 11.03.2021). 
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7. Веб-архив1 
8. Специальные операторы поисковых систем 
Осуществление выбора конкретного программного обеспечения или 

инструмента обуславливается наличием определенных исходных данных, их 
формы и типа, а также результатом, который необходимо получить в ходе 
выполнения действий по поиску. 

При принятии решения предлагается руководствоваться 
представленной сравнительной таблицей: 

 
Таблица 1. Сравнительная таблица инструментов поиска 

 FindFace Глаз Бога Findclone Pimeyes Search4faces 
Возможность 
детектирования 
лиц на групповых 
фото 

    ×  ×  ×  

Поиск в сложных 
условиях 
лица в пол-оборота, 
прикрытые, силуэт 

  ×  ×  ×  ×  

Высокая точность и  
результативность 

      ×  ×  

Поиск по  
разным исходным  
данным 

×    ×  ×  ×  

Использование 
без авторизации 

×  ×  ×      

Доступность, 
отсутствие 
необходимости 
приобретения 
лицензии 

×  ×        

Большой объем базы 
данных и ее 
непрерывное 
обновление 

      ×  ×  

 
Важно отметить, что обозначенное направление деятельности по 

поиску информации о человеке предполагает формирование устойчивой базы 
в виде информационно-методического и технического обеспечения каждого 
структурного подразделения полиции. 

Первостепенное значение имеет именно методическая составляющая, 
так как она освещает вопросы практического применения полученных или 
сформированных раннее знаний и представлений о функционировании 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и возможностях ее 
использования. 

                                                 
1 Веб Архив [Электронный ресурс]. URL: https://web-arhive.ru/ (дата обращения: 

11.03.2021). 
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Представленный ниже алгоритм представляет собой элементарную 
методическую рекомендацию для успешного осуществления деятельности по 
поиску информации в открытых источниках сети Интернет об определенном 
физическом лице. 

Шаг 1. Конкретизация и структурирование исходных данных 
Шаг 2. Формирование представления о желаемом объеме и типе 

результатов. 
Шаг 3. Непосредственный сбор и анализ полученных данных, а также 

последующая их корректировка. 
Шаг 4. Исследование и проверка сформированных предположений на 

основе полученных результатов  
Шаг 5. Подведение итогов и их фиксирование. 
Таким образом, в данной статье были изложены лишь некоторые 

аспекты и особенности поиска информации в открытых источниках сети 
Интернет, для формирования более точного представления обозначенное 
направление требуется рассматривать более детально. Проведенное 
исследование имеет теоретическую ценность и может быть использовано в 
последующих публикациях предметной области, в частности при разработке 
расширенных методических рекомендаций по использованию 
рассмотренного программного обеспечения. 
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Оценка состояния и организация защиты от информационных угроз 
 
В настоящее время возникает вопрос о разграничение между защитой 

информации и обеспечением безопасности информации может быть 
сложным для некоторых, поскольку эти термины неразрывно связаны и 
имеют общую конечную цель-сохранение целостности информации. Однако, 
рассматривая сферу охвата каждого термина, можно выделить некоторые 
важные характеристики, которые должны помочь прояснить, что обычно 
имеют в виду ИТ-специалисты при обсуждении вопросов защиты 
информации или обеспечения информационной безопасности. 

Защита информации связана с уменьшением рисков с помощью 
защищенных систем и архитектуры, которые устраняют или уменьшают 
уязвимости. Она может включать в себя такие аспекты, как управление 
уязвимостями, тестирование на проникновение и технологические решения, 
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такие как брандмауэры, антивирусы, предотвращение потери данных и 
шифрование. 

Обеспечение достоверности информации определяет способы более 
эффективного контроля и защиты критически важной информации, уделяя 
особое внимание управлению организационными рисками и общему 
качеству информации. Обеспечение информационной безопасности – это, 
как правило, более широкая стратегическая инициатива, включающая 
широкий спектр процессов защиты информации и управления ею. Примеры 
могут включать в себя аудит безопасности, сетевую архитектуру, аудит 
соответствия требованиям, управление базами данных, а также разработку, 
внедрение и применение политик управления организационной 
информацией. 

Первый шаг к реализации успешной программы защиты информации и 
обеспечения информационной безопасности – это получение поддержки со 
стороны всей организации. Руководство компании должно признать, что и 
то, и другое жизненно важно для общего здоровья бизнеса и прибыльности 
организации. 

Методология оценки информационной безопасности Агентства 
национальной безопасности включает 18 базовых категорий, которые 
должны присутствовать в системе обеспечения информационной 
безопасности, включая такие элементы, как идентификация и 
аутентификация, контроль сеансов, аудит, управление конфигурацией, 
маркировка, резервное копирование данных, определенные роли и 
обязанности, защита от вирусов, планирование на случай непредвиденных 
обстоятельств и многое другое, включая программы обучения и повышения 
осведомленности персонала; обычно упускаемый из виду, но критический 
компонент защиты информации и обеспечения информационной 
безопасности. 

Для адекватного оценивания состояния безопасности информационной 
системы необходим регулярный мониторинг на уже известные и вновь 
появляющиеся угрозы информационной безопасности. После каждой 
проведенной проверки необходимо фиксировать результат для 
формирования новой, более действенной политики безопасности 
организации. В данном случае государство выступает такой же 
организацией, нуждающейся в поддержке информационной безопасности. 

Таким образом с учетом вышесказанного рассуждения, можно сделать 
вывод о том, что конечной целью как защиты информации, так и 
обеспечения ее достоверности является поддержание целостности, 
надежности и доступности данных. Это включает в себя принятие мер 
предосторожности против несанкционированного уничтожения или 
изменения информации и обеспечение не отрицания и подлинности данных. 
Эти мероприятия обеспечат надежный и своевременный доступ к данным 
при сохранении конфиденциальности и безопасности и должны быть 
приоритетными для организаций сегодня. 
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Защита данных во время передачи 
 
Доступные технологии для обеспечения конфиденциальности и 

целостности данных во время передачи: 
1. Контроль доступа в сети. 
2. Шифрование данных для передачи по сети. 
3. Протокол Secure Sockets Layer (SSL). 
4. Межсетевые экраны. 
1. Контроль доступа в сети 
Рассмотрим следующие способы управления доступом в сети: 
 Управление подключением среднего уровня 
Вы можете настроить средний уровень, который управляет 

подключениями очень большого количества пользователей. Для поддержки 
большого числа пользователей вы можете настроить несколько экземпляров 
Oracle Connection Manager. Этот продукт мультиплексирует несколько 
клиентских сетевых сеансов через одно сетевое подключение к базе данных, 
увеличивая общее количество подключений. 

Также можно фильтровать по источнику, назначению и имени хоста. 
Таким образом, вы можете гарантировать, что соединения будут поступать 
только с физически защищенного терминала или с веб-сервера приложений с 
известным IP-адресом1. (Одного IP-адреса недостаточно для аутентификации, 
так как он может быть подделан.) Таким образом, вы можете разрешить 
соединения с IP-адреса, подключаясь к панели хоста для расчета заработной 
платы. 

 Встроенные сетевые возможности (проверка действующего узла) 
В случае конфиденциальной базы данных вы можете убедиться, что 

соединения поступают только из определенных точек в сети. Например, в 
компании может быть политика безопасности, согласно которой 
пользователь Игорь может получить доступ к базе данных заработной платы, 
но только когда он присутствует на работе. 

 Принудительный сетевой доступ к базе данных 
Вы также можете использовать виртуальную частную базу данных (или 

роль защищенного приложения) для ограничения доступа к базе данных с 
определенных сетевых узлов. Обратите внимание, что вы не хотите, чтобы 
                                                 

1 Вострецова Е.В. Основы информационной безопасности: учебное пособие для 
студентов вузов / Е.В. Вострецова. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 204 с. 
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IP-адрес был основным способом аутентификации или авторизации 
пользователей, поскольку IP-адреса могут быть подделаны. Однако вы 
можете использовать IP-адрес как дополнительное средство ограничения 
доступа к данным для других авторизованных пользователей. Например, 
пользователь Миша может иметь доступ к emp таблице, но политика 
компании может предписывать, что ему не разрешен доступ к данным 
сотрудников, если он не находится внутри корпоративной интрасети – 
возможно, даже из определенной подсети для отдела кадров. 

2. Шифрование данных для передачи по сети 
Конфиденциальная информация, передаваемая через интрасеть или 

Интернет, может быть защищена шифрованием. Шифрование – это 
преобразование информации в форму, читаемую только с помощью ключа 
дешифрования. Шифрование – это мощный механизм безопасности, 
поскольку оно может сделать дешифрование математически невыполнимым, 
если у вас нет ключа дешифрования. 

Рассмотрим, например, интернет-покупателя, который желает 
приобрести продукт компании с помощью кредитной карты безопасным 
способом. Номер кредитной карты покупателя зашифрован с помощью 
ключа шифрования. Зашифрованный номер кредитной карты отправляется 
по сети в базу данных. Шифрование шифрует сообщение, делая его 
нечитаемым для всех, кроме получателя. Сервер расшифровывает сообщение 
с помощью ключа дешифрования и считывает номер кредитной карты. 

Обратите внимание, что секретность зашифрованных данных зависит 
от наличия секретного ключа, совместно используемого между 
взаимодействующими сторонами. Предоставление и поддержание таких 
секретных ключей известно, как управление ключами. В 
многопользовательской среде безопасное распространение ключей может 
быть затруднено, для решения этой проблемы была изобретена криптография 
с открытым ключом.  

Шифрование должно адресовать все коммуникации с базой данных, 
включая передачи от клиентов и передачи от промежуточных уровней. Он 
также должен защищать все протоколы в базе данных. 

3. Протокол Secure Sockets Layer (SSL) 
Протокол Secure Sockets Layer (SSL), разработанный Netscape 

Corporation, является общепринятым стандартом безопасности сетевого 
транспортного уровня. SSL поддерживается всеми доступными в настоящее 
время веб-серверами и веб-браузерами. Он также получает признание для 
других протоколов, включая LDAP и IMAP. Протокол SSL обеспечивает 
аутентификацию, шифрование данных и целостность данных в 
инфраструктуре открытых ключей (PKI). 

SSL решает проблему защиты пользовательских данных, которыми 
обмениваются между уровнями в трехуровневой системе. Предоставляя 
надежные, основанные на стандартах алгоритмы шифрования и целостности, 
SSL дает разработчикам систем и пользователям уверенность в том, что 
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данные не будут скомпрометированы в Интернете. В отличие от 
аутентификации на основе пароля, которая аутентифицирует только клиент-
сервер, SSL может аутентифицировать сервер-клиент, а также клиент-сервер. 
Это полезная функция при построении трехуровневой веб-системы, 
поскольку пользователи часто настаивают на аутентификации личности веб-
сервера приложения, прежде чем они предоставят серверу 
конфиденциальную информацию, такую как номера кредитных карт1. 

4. Межсетевые экраны 
Чтобы устранить потенциальные слабые места в сетевой 

инфраструктуре, вы можете выбрать передачу данных от протокола к 
протоколу без сложного дешифрования и повторного шифрования. Чтобы 
сделать это безопасно, у вас должен быть какой-то способ безопасной 
передачи данных через границы сетевого протокола. 

Интернет позволяет вам подключить вашу корпоративную интрасеть к 
широкой публичной сети. Хотя эта возможность дает огромные 
преимущества для бизнеса, она также влечет за собой риск для ваших данных 
и вашей компьютерной системы. Один из способов защиты 
конфиденциальности и целостности вашей системы – установить межсетевой 
экран между общедоступной сетью и вашей интрасетью. 

Межсетевой экран – это единая точка управления в сети, используемая 
для предотвращения доступа неавторизованных клиентов к серверу. Он 
действует как фильтр, не позволяющий неавторизованным пользователям 
сети использовать интрасеть2. Он делает это путем обеспечения контроля 
доступа на основе содержимого передаваемых пакетов данных и, таким 
образом, может защитить от атак на отдельные протоколы или приложения. 
Межсетевой экраны основаны на правилах, определяющих, какие клиенты 
могут подключаться, а какие нет. Они могут сравнить имя хоста клиента или 
IP-имя с правилами и либо предоставить клиенту доступ, либо нет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Нестеров С. А. Информационная безопасность и защита информации: Учебное 

пособие — 3-е изд., стер. — СПб.: Лань, 2017. — 324 с. 
2 Милославская Н.Г., Толстой А.И. Межсетевые экраны: учебное пособие для 

высшей школы — Изд-во: Горячая линия, 2021. — 167 с. 
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Информационная безопасность детей в сети Интернет 

 
Согласно Конституции Российской Федерации права и свободы 

человека находятся в приоритете у государства. Они реализуются, когда 
люди знают, как правильно использовать свои права. Благодаря образованию 
в области человеческих прав лучше выполняются установленные стандарты. 
Правильное понимание современным поколением своих прав и их 
правильного использования находится в зависимости от системы 
образования, которая используется в школах. Учебные учреждения должны 
играть главную роль в укреплении уважения к окружающим, объяснять, что 
важно отказаться от дискриминации, а также рассказывать, что должно 
присутствовать гендерное равенство. Информационные технологии в 
настоящее время занимают первое место в жизни современных детей. Они 
ежедневно занимаются просмотром телевизора на протяжении нескольких 
часов, но большее количество времени у них тратится на использование 
Интернет-ресурсов. Молодежь использует их для игры, общения, 
прослушивания музыки и поиска собеседников в онлайн режиме. Но 
существует проблема: многие взрослые мало осведомлены об Интернет-
деятельности их детей. То, что дети используют электронные средства, 
оказывает на них хорошее влияние: это обучает и социализирует, но это 
также несет возможность нанесения им вреда. 

Если поднять исследования социологов, что можно говорить о том, что 
88% детей до четырех лет выходят в сеть вместе с родителями. Ближе к 8 
годам самостоятельность повышается, и дети выходят в сеть чаще сами, чем 
с родителями. Ну а к 14 годам совместное пользование сетью остается 
актуальным лишь для 7% подростков. Также известно, что около половины 
пользователей до 14 лет просматривают сайты с нежелательным 
содержимым. 39% молодежи заходят на сайты с порнографическим 
содержимым, 19% детей наблюдают сцены, где показано насилие, а 16% 
пользователей увлекаются направлением, связанным с азартными играми. 
Также можно сказать, что алкоголем или наркотическими веществами 
интересуются 14%, а с экстремистскими ресурсами знакомятся 11% детей. 
Также исследования социологов показали, что 44% детей хотя бы раз, но 
подвергались в сети сексуальным домогательствам.  

Но, кроме социальных сетей, в обществе несовершеннолетних 
пользователей популярны такие онлайн-развлечения, как: сетевые игры; 
просмотр фильмов, прослушивание и скачивание аудиофайлов, которые 
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могут, как следствие их использования, нести за собой разные Интернет-
угрозы. 

Виды Интернет-угроз: 
1. Вредоносные программы. 
Они негативно воздействуют на работу и производительность 

компьютера. В их число можно отнести вирусы, программы-шпионы, 
нежелательное рекламное программное обеспечение и разные формы 
вредоносных кодов. 

2. Спам. 
Спамом называются электронные письма, которые, в большинстве 

своем, нежелательны и содержат рекламные материалы.  
3. Кибермошенничество. 
Кибермошенничество – это один из известных видов 

киберпреступлений. Цель кибермошенничества – обман пользователей. 
Известно несколько видов кибермошенничества: фишинг, вишинг и 
фарминг, а также нигерийские письма. 

4. Неподобающий контент. 
В стране в зависимости от законодательства, установленного возраста, 

при котором устанавливаются какие-либо ограничения, специалисты 
определяют группа неподобающих материалов. Такой контент может 
содержать информацию, обостряющую расовую ненависть, пропаганду 
суицида, насилия, потребления алкоголя и наркотических веществ. 

5. Киберпреследования. 
Киберпреследованием называется преследование человека 

сообщениями, которые содержат разные проявления оскорблений, агрессию, 
сексуальные домогательства с помощью сети Интернет. Также к 
киберпреследованию можно отнести запугивание, подражание, интернет-
троллинг и прочее. 

Распространение нежелательного контента без надлежащего контроля 
не соответствует целям воспитания современного поколения, ведь это может 
привести к:  

 киберзависимости; 
 заражению вирусами при скачивании файлов; 
 нарушениям в развитии несовершеннолетнего; 
 неверному формированию нравственных ценностей. 
Информационная безопасность детей – это состояние защищенности 

детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 
информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, 
духовному и нравственному развитию1.  

Кто в ответе за детей в Интернете? 
1. Правительство. Должны существовать законы, которые могли бы 

оградить детей от нежелательного контента.  
                                                 

1 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью, и развитию» 
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2. Поисковые системы. Большинство поисковых сервисов, таких как 
Yandex, обеспечивают пользователей большим количеством настроек, 
которые помогают родителям обеспечить ограждение детей от ненужной 
информации в сети Интернет. Также существуют поисковые системы, 
которые созданы специально для детей.  

3. Семья. Самое большое влияние на детей имеют их родители, также 
в их обязанности входит контроль и обеспечение безопасности детей, в том 
числе и в Интернете.  

4. Образовательные учреждения.  
В школах у современного поколения должны формировать медиа-

грамотность.  
Что можно предпринять, чтобы защитить ребенка от нежелательного 

контента в Интернете? 
Необходимо объяснить ребенку, что нужно всегда советоваться со 

взрослыми и, в случае появления незнакомой и нежелательной информации, 
немедленно сообщать об этом. Также нужно объяснить детям, что не все, из 
того, что предложено в Интернете, является правдой. Необходимо сказать 
им, что нужно спрашивать взрослых о том, в чем дети не уверены или о том, 
что кажется им странным. Нужно спрашивать ребенка о том, что он видел в 
Интернете, ведь бывают такие ситуации, когда, открыв один сайт, дети могли 
бы захотеть ознакомиться с похожим содержанием, но уже на другом сайте. 

Рекомендации по обеспечению безопасности детей в Интернете: 
1. Установите компьютер вашего ребенка в месте, где часто бывают 

члены семьи – так будет проще контролировать то, чем занимаются дети в 
Интернете.  

2. Наблюдайте за тем, какие сайты посещают дети. История браузера 
позволяет ознакомиться со списком посещенных вашим ребенком сайтов. 
Также можно использовать функции блокировки нежелательного контента.  

3. Проинформируйте детей о безопасности в Интернете - им 
необходимо уметь безопасно и ответственно им пользоваться. 

4. Установите защиту от вирусов. Необходимо регулярно обновлять 
антивирусное программное обеспечение. Нужно научить детей не загружать 
файлы с неизвестных и подозрительных сайтов.  

5. Научите детей ответственному поведению в Интернете.  
6. Относитесь с предостережением к интернет-контенту. Дети должны 

отличать надежные источники от ненадежных и понимать, что не вся 
информация, содержащаяся в Интернете, является правдой.  

Если вы будете следовать данным рекомендациям и правилам, это 
будет способствовать созданию благоприятной обстановки, позволяющей 
повысить уровень информационной безопасности и вас, и ваших детей. 
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К вопросу об обеспечении информационной безопасности в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь 
 
На сегодняшний день понятие информации стало одним из основных 

составляющих современного общества. Появление и развитие 
информационных технологий, обеспечивающих осуществление поиска, 
сбора, хранения, обработку, предоставление и распространение информации, 
позволило выйти человеческой цивилизации на новый уровень своего 
развития. В нашем обществе появилось множество новых возможностей, 
способствовавших автоматизации огромного количества сложнейших 
процессов. 

На сегодняшний день именно правоохранительные органы Республики 
Беларусь являются ключевым звеном в противодействии информационным 
посягательствам криминальных сообществ на права и свободы граждан, 
безопасность государства, общества и личности. 

Особого внимания заслуживает проблема обеспечения 
информационной безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Республики Беларусь (далее – УИС Республики Беларусь), ведь 
сотрудники пенитенциарной системы работают с колоссальным объемом 
информации. При этом зачастую приходится иметь дело с 
конфиденциальной информацией, для которой важна ее достоверность и 
утечка данных не допустима. 

Становится очевидно, что вопрос обеспечения информационной 
безопасности в рассматриваемой области весьма актуален и требует 
всеобщего своего разрешения. 

Обратимся к понятию информационной безопасности. Отметим, что 
единого универсального определения понятию «информационная 
безопасность» на данный момент не существует. Разные литературные и 
электронные источники по своему трактуют данное понятие, в связи с чем 
предлагается рассмотреть некоторые наиболее интересные на наш взгляд 
определения. 

В Концепции информационной безопасности Республики Беларусь под 
информационной безопасностью понимается состояние защищенности 
сбалансированных интересов личности, общества и государства от внешних 
и внутренних угроз в информационной сфере1.  
                                                 

1 О концепции информационной безопасности Республики Беларусь : 
постановление Совета безопасности Республики Беларусь, 18 марта 2019 г., №1 // 
Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / OOO «ЮрСпектр», Национальный 
Центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2021. 
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Так, А. А. Стрельцов полагает, что информационная безопасность 
определяется защищенностью от угроз информации, информационной 
инфраструктуры, правового статуса субъектов информационной сферы, 
определяемого совокупностью их прав и обязанностей, а также деятельности 
по реализации национальных интересов в информационной сфере1. 

В.А. Тихонов, В.В. Райх под информационной безопасностью в 
широком смысле понимают «такую ситуацию в информационной сфере, 
которая гарантирует выявление, предупреждение, нейтрализацию и 
устранение всех негативных событий, явлений и процессов, возникающих в 
ходе информатизации, и обеспечивает дальнейшее развитие 
рассматриваемого объекта защиты (личности, общества, государства, 
предприятия и т.д.» 2. 

Несмотря на существующие противоречия, вызовы современного 
глобализирующегося мира требуют взаимодействия и поиска 
компромиссных подходов к пониманию феномена информационной 
безопасности. Наиболее полное на наш взгляд определение данному понятию 
дается в Концепции информационной безопасности Республики Беларусь. 

В качестве стандартной модели информационной безопасности следует 
рассматривать модель, предложенную Д. Зальцером и М. Шредером3. Данная 
модель состоит из трех категорий: конфиденциальность, целостность 
доступность – избежание временного или постоянного сокрытия 
информации от пользователей, получивших права доступа4. 

Заметим, что в большинстве случаев, главными препятствиями на пути 
обеспечения информационной безопасности, в том числе и в учреждениях 
УИС Республики Беларусь становится ее невысокая приоритетность в тот 
момент, когда происходит распределение ресурсов и бюджетные 
ограничения. Зачастую вопросы информационной безопасности либо 
остаются без внимания, либо им не уделяют должного внимания5.  

Именно в этих условиях значительное место занимают действия, 
направленные на осуществление максимальной защиты информации. 
                                                 

1 Стрельцов, А. А. Обеспечение информационной безопасности России. 
Теоретические и методологические основы / под ред. В.А. Садовничего и В.П. Шерстюка. – 
М., МЦНМО, 2002. – С. 217. 

2 Тихонов, В. А. Информационная безопасность: концептуальные, правовые, 
организационные и технические аспекты: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям в области информационной 
безопасности / В. А. Тихонов, В. В. Райх. – М.: Гелиос АРВ, 2006 (Калуга: Облиздат). – С. 486. 

3 Saltzer, H. Saltzer. The Protection of Information in Computer Systems: [англ.] / H. 
Saltzer Saltzer, Michael D. Schroeder // Proceedings of the IEEE. – USA: IEEE, 1975. – Vol. 63, 
no. 09 (September). – P. 1281. 

4 Арутюнов, В. В. Современные проблемы и задачи обеспечения информационной 
безопасности / В. В. Арутюнов // Вестник МФЮА. 2016. №2. URL: [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-i-zadachi-
obespecheniya-informatsionnoy-bezopasnosti-1. – Дата доступа: 10.03.2021. 

5 Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека: учебное пособие для 
вузов / Е. В. Чернова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2020. – С. 125. 
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Полагается, что информационная безопасность – довольно емкая и 
многогранная проблема, охватывающая не только определенные 
необходимости защиты информации, но и то, как ее защищать, от чего 
защищать, когда защищать, чем защищать и какой должна быть эта защита. 

Для обеспечения защиты данных УИС применяется широкий спектр 
различного рода методов и средств. Используемые для защиты информации 
методы и средства позволяют выделить следующие направления обеспечения 
безопасности информации: правовая, организационная и инженерно-
техническая защита1. 

Однако стоит отметить, что зачастую безопасность информации не 
обеспечивается по данным направлениям. В первую очередь это приводит к 
утечке конфиденциальной информации другим сотрудникам. При этом 
утечка информации нередко выходит и за границы учреждения. 

Целесообразно учесть опыт обеспечения информационной 
безопасности ближнего зарубежья, позволяющий исследовать 
рассматриваемую проблематику комплексно и выявить возможные 
направления совершенствования данной области. 

Например, в Российской Федерации в учреждениях УИС большое 
внимание в последнее время уделяется организации информационной 
безопасности на техническом уровне: разрабатываются и модернизируются 
системы управления доступом, проводится сертификация используемого 
программного обеспечения. Создание единой информационно-аналитической 
системы, реализованной в формате сервисов, позволило обеспечить 
информационную безопасность на более высоком уровне. Кроме того стоит 
отметить и активное совершенствование нормативно-правовой базы, 
касающейся информационной безопасности, в соответствии с актуальными 
угрозами. Так, на сегодняшний день в России действует более 50 законов, 
которые связаны с регулированием информационной безопасности, а также 
множество нормативных правовых актов Президента и Правительства РФ. 

Информационная безопасность в Российском законодательстве 
регулируется следующими нормативно-правовыми документами: 
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс, Уголовный 
кодекс, Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите 
информации», а также другие законы и подзаконные акты2. 

Стоит отметить и тщательность проверки кандидатов на должности в 
учреждения УИС, реализуемую в России. Так, кандидат проходит 
многочисленные тесты и беседы с психологами, позволяющими определить 
                                                 

1 Тихонов, В. А. Информационная безопасность: концептуальные, правовые, 
организационные и технические аспекты: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям в области информационной 
безопасности / В. А. Тихонов, В. В. Райх. – Москва: Гелиос АРВ, 2006. – С. 497. 

2 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» [Электронный ресурс]: 27 июнл 2006 г., № 149-ФЗ : принят Гос. Думой 8 
июля 2006 г. : одобр. Советом Федерации 14 июля 2006 г. : в ред. Федер. закона от 
09.03.2021 г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2021. 
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характер человека, мотивы его поступления на службу, а также другие 
сведения, необходимые для принятия решения.  

Для обеспечения информационной безопасности в учреждениях УИС 
необходимо уделять должное внимание в первую очередь организационным 
мероприятиям. Кроме того сотрудники, обеспечивающие информационную 
безопасность УИС, должны в полной мере уметь реализовывать инженерно-
технические средства защиты информации. 

Важно обозначить, что меры, принимаемые для обеспечения защиты 
информации, необходимо постоянно совершенствовать, проводить 
постоянный мониторинг в отношении действенности принимаемых в 
текущий момент мер. Обеспечение информационной безопасности должно 
вестись во всех направлениях одновременно. В том случае, если происходит 
утечка или порча информации, а также возникает риск их возникновения, 
необходимо принимать экстренные меры по их устранению. Однако, если в 
течение длительного времени наблюдается устойчивая высокая защита 
данных, также необходимо совершенствовать принимаемые мероприятия с 
учетом следующих факторов: какие меры являются наиболее актуальными на 
рынке в отношении обеспечения защиты данных; текущеее развития 
интернет-сферы. 

Построение эффективной системы, обеспечивающей управление 
информационной безопасностью, не является разовым проектом, а 
представляет собой комплексный процесс, который направлен на 
минимизацию внешних и внутренних угроз. 

Проблемы в области обеспечения безопасности информации требуют 
постоянного внимания со стороны государства, общества, гражданина. 
Следует совершенствовать средства и методы, принимаемые в данный 
момент для обеспечения безопасности информации в организации, 
разрабатывать новые методики и модифицировать уже имеющиеся 
программные продукты в области защиты информации.  

Таким образом, информационная безопасность представляет собой 
неотъемлемую часть международной безопасности. Эффективное 
обеспечение информационной безопасности в учреждениях уголовно-
исполнительной системе Республики Беларусь оказывает позитивное 
воздействие не только на деятельность правоохранительных органов, но и на 
все сферы человеческой жизнедеятельности, что способствует развитию и 
защищенности информационных отношений в целом.  
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Правовые проблемы в обеспечении информационной безопасности 

 
Приступая к проведению исследования на данную тему, необходимо 

изучать раннее развитие методов защиты и обеспечения информации. Для 
этого мы обращаемся к истокам становления защиты информации как 
отдельной отрасли в государственной сфере. 

Первые шаги к развитию информационной безопасности по праву 
можно считать Юлия Цезаря и его изобретение «Шифр Цезаря» широко 
используемый и в наше время. Изначально он был предназначен для защиты 
сообщений правителя от посторонних людей, что положительно повлияло на 
защиту передаваемой информации. 

Так, по мере развития телекоммуникационных технологий и росту 
потребности в защите передаваемой информации, росла и необходимость в 
узаконивание данного процесса. Так, в период XIX века, криптографической 
деятельностью занималась целая Канцелярия министерства иностранных дел, 
самым громки ее достижением считается дешифрование переписки 
Наполеона I во время войны 1812 года, позволяющие командованию 
предпринимать более грамотные шаги в ведении войны. 

Естественно, что это лишь пара примеров, позволяющие представить 
необходимость в обеспечении информационной безопасности на правовом 
уровне. Рассматривая всемирную историю, можно сделать вывод о том, что 
мероприятия по обеспечению информационных технологий зарождались 
одновременно с государствами и городами в целях обеспечения безопасности 
территорий и населения, что позволяет нам сделать вывод о важности 
обеспечения информации, даже вне модели с использованием технологий. 

В Российской Федерации одним из основополагающих нормативно-
правовых актов был принят закон «О безопасности», в котором были 
заложены основные термины и понятия, субъекты и объекты 
информационной безопасности, а также определен вектор развития в 
масштабе целого государства. 

Однако, рассматривая информационную безопасность как 
основополагающее в государственной безопасности, возникает ряд проблем, 
рассмотрение которых и является приоритетом в нашей работе. 

Проблемы в обеспечении информационной безопасности можно 
разделить на внутренние и внешние. 

Внутренние источники: 
Отставание государства по уровни информатизации в различных 

сферах деятельности. 
Кризисное состояние государства, промышленности  
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Криминогенная обстановка, обесценивание конституционных устоев и 
защиты интересов граждан. 

Неустойчивая внешняя и внутренняя политическая обстановка  
Ухудшение образовательной системы, снижение уровня подготовки 

специалистов. 
Разрозненность в правовых методах информационного взаимодействия 

различных федеральных органов государственной власти, невозможность 
реализации единой политической направляющей 

Внешние источники  
1. Угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина 

в области духовной жизни и информационной деятельности, 
индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному 
возрождению России; 

2. Угрозы введению государственной политики на территории 
Российского государства; 

3. Угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая 
индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, 
обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой 
продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, 
сохранности и эффективного использования отечественных 
информационных ресурсов; 

4. Угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных 
средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории 
России. 

Источники угроз информационной безопасности Российской 
Федерации подразделяются на внешние и внутренние. К внешним 
источникам относятся: 

5. Деятельность иностранных политических, экономических, военных, 
разведывательных и информационных структур; 

6. Стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов 
России в мировом информационном пространстве, вытеснению ее с 
внешнего и внутреннего информационных рынков; 

7. Обострение международной конкуренции за обладание 
информационными технологиями и ресурсами; 

8. Деятельность международных террористических организаций; 
9. Увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и 

наращивание их возможностей по противодействию созданию 
конкурентоспособных российских информационных технологий; 

10. Деятельность космических, воздушных, морских и наземных 
технических и иных средств разведки иностранных государств; 

Неоднократно в статье поднимался вопрос обеспечение 
конституционных прав и свобод граждан, а так же их безопасности. В 
следствии этого, необходимо рассмотреть еще один аспект, касающийся 
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вопроса безопасности и правового обеспечения информационной 
безопасности. 

Состояние защищенности граждан при использовании сети Интернет. 
С развитием телекоммуникационных технологий, выход в сеть 

интернет стал практически общедоступным, что приводит к ряду как 
положительных, так и отрицательных факторов. 

В следствии свободного взаимодействия между пользователями сети 
Интернет, появляется необходимость в правовом регулировании данных 
общественных отношений. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи 
телекоммуникационных сетей: 

Пропаганда нежелательного контента. 
Проблемы с определением интеллектуальной собственности 

гражданина  
Кража и использование персональных данных 
Мошенничество  
Нарушение конституционных прав и свобод 
В Российской Федерации вопросами касающихся нарушений прав и 

свобод граждан РФ занимается МВД РФ, при изучении оперативных отчетов 
мы можем понять, что развитием телекоммуникационных систем, 
пропорционально растет и количество преступлений, разберем ряд факторов 
влияющих на это: 

1.Анонимность, которая является одним из важных звеньев в 
деятельности злоумышленников, поскольку из глобальных сетей они 
способны осуществить конфиденциальным способом свою деятельность. 

2. Низкая стоимость предопределяет доступность Интернета для 
обычного пользователя за сравнительно небольшую плату, особенно сетевые 
технологии общедоступного пользования, например, в местах массового 
скопления людей, которые представляют собой беспроводную сеть Wi-Fi, 
что дает в свою очередь возможность пользователю такой сети использовать 
прикладные ресурсы бесплатно. 

3. Высокая скорость передачи информации создает позитивную 
динамику для пользователей сетевых технологий, поскольку предопределяет 
исключает аспекты расстояния между людьми. 

4.Огромный охват интернет-сетей и доступ почти в любой точке 
планеты. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что сеть Интернет является 
весьма привлекательным средством для преступлений. Безнаказанность, 
анонимность, большое количество доверчивых людей – все это является 
причинами того, что правонарушения в сети Интернет приобретают все 
большие масштабы. 

Что же касается основных причин, связанных со сложностью правового 
регулирования в сети Интернет, то ими являются: 
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1. Отсутствие единого закона, регулирующего отношения, 
возникающие в сети Интернет. 

2. Отсутствие или несоответствие средств защиты информации. 
3. Высокая латентность правонарушений и преступлений данного вида, 

что позволяет избегать наказаний и совершать новые правонарушения и 
преступления через сеть Интернет. 

4. Многообразие и разнообразие способов совершения 
правонарушений, преступлений в сети Интернет. 

5. Сложность в собирании доказательной базы правонарушений, 
преступлений в сети Интернет, которая обусловлена специфическими 
особенностями сети Интернет. 

Изучив данный материал, можно сделать вывод о том, что 
взаимоотношения пользователей в сети интернет требует серьезного 
нормативно-правового регулирования для обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан Российской Федерации, в следствии этого, 
необходимо сказать и о потребности в развитии средств и методов борьбы с 
киберпреступлениями Министерством внутренних дел Российской 
Федерации. 

 
 

Потапнев Даниил Романович,  
курсант 5 курса Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Иванов Илья Игоревич,  

старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела  
Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко 

 
Исследование атак типа «отказ в обслуживании» 

 
Рост количества и сложности атак на доступность информации, как 

одного из критериев информационной безопасности, остается основной 
тенденцией последних лет в сфере компьютерных преступлений1. Это 

                                                 
1 DDoS-атаки во первом квартале 2020 года [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q1-2020/95949; Prince, M. The DDoS That 
Almost Broke the Internet / M. Prince [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://blog.cloudflare.co¬m/the-ddos-that-almost-broke-the-internet; Goenka, H. DDoS Attacks: 
Numbers Down But Size Increased In Q3, Report / H. Goenka. [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.ibtimes.com/ddos-attacks-numbers-down-size-increased-q3-report-
says-2456344; DDoS-атаки во втором квартале 2020 года [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q2-2020/97701 
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связано со стремительным ростом вычислительных мощностей, как 
серверного оборудования, так и отдельных машин.  

1. Анализ актуальности атак типа «отказ в обслуживании» 
Наиболее популярными атаками на доступность по-прежнему остаются 

DoS-атаки (и их частный случай DDoS-атаки)1. Целью злоумышленников при 
реализации атак данного класса является затруднение доступа легитимных 
пользователей к разделяемым информационным ресурсам (серверам и 
сервисам) информационно-телекоммуникационных систем (далее ‒ ИТКС). 

Мощность DoS-атак увеличивается соразмерно увеличению 
вычислительных мощностей серверного, сетевого оборудования и ПЭВМ2. 
Уже к 2013 году появились сведения о DoS-атаках мощностью 100 Гбит/с3, в 
2018 году была зафиксирована DDoS-атака мощностью 1,7 ТБ/с4. По данным 
специалистов «Лаборатории Касперского» DoS-атаки переходят в категорию 
постоянных «шумовых помех» сети Интернет, т. е. последствия таких атак 
могут косвенно влиять на качество работы коммуникационного 
оборудования за пределами области атаки. По количеству DoS-атак и числу 
целей в 2020 году традиционно лидируют Гонконг, Китай и США, Россия 
занимает шестое место в рейтинге стран с наибольшим числом ботов. 

Увеличилось количество DDoS-атак на образовательные и 
административные веб-ресурсы. В первом квартале 2020 года такие атаки 
составили 19% от общего числа инцидентов, тогда как в аналогичный период 
прошлого года на их долю приходилось лишь 11%. При этом количество атак 
на правительственные сайты и образовательные платформы по сравнению с 
2019-м выросло втрое. 2020 год отличается резким ростом общего 
количества DDoS-атак по сравнению с прошлым (рис. 1). За 100% приняты 
данные за второй квартал 2019 года. 

 

                                                 
1 Q4 2017 Akamai State of The Internet. Security Report Shows Botnets Shift Focus to 

Credential Abuse [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.akamai.com/us/en/about/news/press/2018-press/akamai-releases-fourth-quarter-
2017-state-of-the-internet-security-rep¬ort.jsp; Wong, O C. OWASP AppSec DC 2010. HTTP 
POST DDoS / O. C. Wong, T. Brennan. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: 
https://owasp.org/www-pdf-archive/Layer_7_DDOS.pdf; Угрозы распределенного отказа в 
обслуживании: риски, устранение и лучшие практические приемы [Электронный ресурс] : 
сайт. – Режим доступа : https://www.cisco.com/web/RU/netsol/ns480/netw-
orking_solutions_white_paper0900aecd8032499e.html 

2 DDoS-атаки во первом квартале 2020 года [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа : https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q1-2020/95949; DDoS-атаки во втором квартале 
2020 года [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://securelist.ru/ddos-attacks-
in-q2-2020/97701 

3 Prince, M. The DDoS That Almost Broke the Internet / M. Prince [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://blog.cloudflare.co¬m/the-ddos-that-almost-broke-the-
internet/ 

4 Goenka, H. DDoS Attacks: Numbers Down But Size Increased In Q3, Report / H. 
Goenka. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.ibtimes.com/ddos-
attacks-numbers-down-size-increased-q3-report-says-2456344/ 



405 
 

 
Рисунок 1 – Сравнительное количество DDoS-атак за первый (Q1 2020) и второй (Q2 

2020) кварталы 2020 года, а также второй квартал 2019 (Q2 2019) 
 
2. Классификация атак типа «Отказ в обслуживании» 
Коммуникационные узлы являются предпочтительной целью для 

червей и вирусов, а скомпрометированные узлы часто используются в 
качестве точек запуска атаки. 

Если злоумышленник имеет доступ к IP-адресам маршрутизатора или 
другого сетевого устройства, могут использоваться прямые атаки с 
использованием пакетного флуда, которые не очень сложны и состоят только 
из большого объема трафика, адресованного непосредственно целевому узлу. 
Характеристики и вид трафика необходимые для успешного использования 
DoS-атаки на целевой маршрутизатор зависит от параметров конфигурации, 
производительности и масштабируемости атакуемого узла, которые 
напрямую зависят от платформы. Следующие ресурсы маршрутизатора 
больше всего подвержены атакам: 

1. Центральный процессор обычно служит главным контроллером 
маршрутизатора, поэтому атаки с использованием пакетного флуда 
направлены на насыщение канала злонамеренным трафиком, что приводит к 
высокому использованию ресурсов центрального процессора. 

2. Таблица маршрутизации (Routing Information Base, RIB) и связанная 
с ней таблица переадресации (Forwarding Information Base, FIB) имеют 
ограниченные размеры. Объявление несуществующих префиксов назначения 
или более длинных (специфичных) префиксов по сравнению с простым 
префиксом может исчерпать доступный размер таблицы маршрутизации. Когда 
это происходит, любые новые IP-префиксы не могут быть добавлены в RIB. 

3. Линии виртуального терминала (VTY) обеспечивают удаленный 
доступ и управление, включая соединения Telnet и SSH. Злоумышленник 
может резервировать все доступные VTY-линии и препятствовать 
удаленному управлению маршрутизатором. 
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В рамках проведенного анализа ресурсов коммуникационного 
оборудования, наиболее подверженных атакам, DoS-атаки рассматриваются 
в составе следующих классов: 

1. Насыщение полосы пропускания. Заполненный канал не может 
пропустить к серверу запросы легитимных пользователей, поэтому 
информация на сервере становится временно недоступной для пользователей 
(UDP-флуд, ICMP-флуд и т. д.). 

2. Атаки на системные ресурсы. Атаки, направленные на удержание 
критических системных ресурсов: процессорное время, место на диске, 
память и т. д. В случае реализации атак данного класса пакеты не «забивают» 
канал, а занимают, например, все процессорное время сервера, так как на 
обработку каждого пакета затрачивается некоторое процессорное усилие. В 
результате легитимные пользователи не могут получить доступа к сервисам 
(SYN-флуд, Ping of Death, Teardrop, CPU hogging, Mail Bombs, Rogue 
Applets). 

3. Атаки на сервисы и службы прикладного уровня. Эти атаки 
направлены на уязвимости и недокументированные функции аппаратного и 
программного обеспечения. При эксплуатации уязвимостей данного класса 
жертве отправляется пакет, который вызывает ошибку, переполнение буфера 
или стека (HTTP GET, HTTP POST). 

Согласно статистике «Лаборатории Касперского» в третьем квартале 
2020 года1, наиболее популярным видом атаки являются атаки типа SYN-
флуд (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Соотношение DDoS-атак по типам в третьем квартале 2020 года2  

 

                                                 
1 DDoS-атаки во третьем квартале 2020 года [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q3-2020/99091/ 
2 Там же. 
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При использовании SYN-флуда на атакуемый узел направляется 
большое количество SYN-пакетов, что ведет к исчерпанию открытых 
сокетов. В основе техники проведения данной атаки лежит механизм 
«трехстороннего рукопожатия» или установления соединения протокола 
TCP. Для установления подключения клиент отправляет TCP-пакет с 
установленным флагом SYN. В ответ сервер должен отправить пакет с 
флагами SYN/ACK. После чего, клиент должен ответить пакетом с флагом 
АСК для того, чтобы соединение считалось установленным. Если на третьем 
шаге процедуры возникнет задержка при установлении соединения, сервер 
отправит пакет с флагами SYN/ACK несколько раз, а затем перейдет в режим 
ожидания, выделив ресурсы на возможное соединение. Таким образом, 
постоянный поток SYN-пакетов, которые не приводят к установлению 
соединения, может привести к переполнению очереди сервера. Именно эта 
уязвимость используется злоумышленниками для организации SYN-флуда 
(рис. 3). Идентификация нелегитимных TCP-соединений затруднительна, в 
связи с чем, обнаружение SYN-флуда является достаточно сложной задачей. 

 

 
Рисунок 3 – Установление соединения протокола TCP при SYN-флуд атаке 

 
Выводы. Злоумышленник имеет достаточно широкие возможности по 

реализации угроз нарушения функционирования распределенных ИТКС 
(далее ‒ РИТКС) путем анализа и последующего подавления отдельных 
узлов, либо модификации трафика, создания затруднительных условий для 
информационного обмена. Иными словами, существует возможность изучить 
и реконструировать функционально-логическую структуру РИТКС, а также 
интенсивность связей с высокой степенью подобия реальной РИТКС. 
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Обладая такой информацией, злоумышленник способен осуществить 
подавление критически важных узлов системы при помощи деструктивных 
информационно-технических воздействий типа «Отказ в обслуживании». 

Поэтому, необходима разработка алгоритма маскирования структуры 
распределенных автоматизированных систем в условиях деструктивных 
информационно-технических воздействий путем введения противника в 
заблуждение относительно реальной функционально-логической структуры.  

 
 

Раисов Марат Валерьевич,  
курсант 2 курса Уфимского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Калимуллин Наиль Расфарович,  

старший преподаватель кафедры управления в органах внутренних дел  
Уфимского юридического института МВД России 

 
Современные технологии сбора и анализа информации OSINT 
 
В работе представлен метод сбора и анализа информации, набирающий 

популярность в информационной среде под аббревиатурой OSINT (англ. 
Open source intelligence) – разведка на основе открытых источников 
информации. OSINT – это относительно молодое направление в индустрии 
информационных технологий, но тем не менее уже играет важную роль в 
государственной безопасности, правоохранительной деятельности, 
обеспечении безопасности организаций и других сферах. OSINT как 
инструмент работы с информацией и информационными ресурсами также 
может использоваться в противоправных действиях. 

Сбор информации осуществляется из различных медиаканалов 
доступных каждому пользователю, далее информация структурируется из 
общего потока, исходя из необходимых задач. Несмотря на открытость 
источников данных для сбора, освоение методов OSINT требует 
определенных навыков, в частности, работе в операционных системах 
семейства Linux, таких как Kali Linux или CSI Linux, имеющих обширный 
арсенал инструментов для сбора и анализа данных. 

История развития OSINT берет свое начало в США, в период Холодной 
войны с созданием «Службы мониторинга зарубежных трансляций» для 
сбора и изучения радиопрограмм. Анализ данных перехваченных 
радиотрансляций открывал возможности заполнения пробелов в данных от 
разведки. В дальнейшем, с развитием криптографических методов 
шифрования при передаче данных, подобный анализ стал незаменимым 
источником необходимых сведений1.  

                                                 
1 Конкурентная разведка: учеб. пособие : [в 2 ч.] / под ред. Е. Л. Ющука, 

А.А. Мальцева ; [авт. кол. : Е. Л. Ющук, Д. В. Петряшов, А. В. Кузин и др.] ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : [Изд-во Урал. 
гос. экон. ун-та], 2015. – Ч. 1.  
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Широкую востребованность OSINT получил с появлением всемирной 
информационной компьютерной сети «Интернет». Поскольку большая часть 
населения нашей планеты является активными пользователями сети, больше 
миллиарда зарегистрированных веб сайтов, миллиарды выложенных постов, 
интерес пользователей к опубликованию своей жизни в медиапространство, 
создает большой массив данных. OSINT предоставляет эффективные 
инструменты для анализа и систематизации интересующих данных из 
общего потока. Особенность методов работы OSINT – это разведка 
легальными способами, этим OSINT отличается от промышленного 
шпионажа. 

Процесс применения OSINT содержит ряд этапов1: 
1. Поиск источников информации потенциально пригодных для 

конкретно поставленной задачи. Для удобства и функциональности 
источники разделяются по типу предоставляемой информации. 

2. Масштабная подготовка данных из представленных источников. На 
данном этапе не четкого понятия какая информация несет наибольшую 
ценность. 

3. Переработка и объединение собранных данных, за счет вычленения 
ценной нам информации и удаления ненужной. Необходимо обладать 
навыками, позволяющими четко определять ценность информации исходя из 
поставленной задачи. 

4. Анализ полученной информации и принятие какого-либо решения. 
Аналитик должен определить степень актуальности данных. Определить 
необходимые весовые коэффициенты для каждого источника. 

5. Реализация результатов проведенной работы и получение 
соответствующих благ.  

Отметим некоторые источники для разведки данных. Главным 
источником получения информации в современных реалиях является 
интернет, поиск информации осуществляется за счет таких методов как: 
поисковые машины, социальные сети, медиа- и блогосфера, интернет-
форумы, сервисы коммуникаций, мониторинг и изучение сайтов, анализ 
скачанных с сайтов данных. Также считаю нужным выделить – печатные и 
электронные издания СМИ, официальные отчеты компаний, беседы с 
людьми.  

Важным источником информации являются социальные сети, 
аккумулирующие большое количество личных данных. Изучение 
социальных сетей позволяет определить круг интересов лица, его контакты, 
личные данные. Все это в совокупности указывает путь, в котором стоит 
двигаться при дальнейшем поиске информации об объекте. 

                                                 
1 Конкурентная разведка: учеб. пособие : [в 2 ч.] / под ред. Е. Л. Ющука, А. А. 

Мальцева ; [авт. кол. : Е. Л. Ющук, Д. В. Иванов, Д. А. Купцов и др.] ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : [Изд-во Урал. гос. экон. ун-
та], 2016. – Ч. 2. – 224 с. 
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Если человек публичная личность и регулярно выкладывает 
информацию ведет блог, то с ним очень легко установить связь, поскольку, 
проанализировав его профиль и материалы, которые он публикует, можно 
составить психологический портрет личности и в последующем использовать 
это как преимущество при проведении переговоров. 

Сервисы, обеспечивающие коммуникацию между людьми 
(мессенджеры), являясь программным обеспечением мобильных устройств, 
являются источником данных для анализа. Несмотря на предполагаемую 
конфиденциальность личного общения, осуществляется сбор и анализ 
данных (в соответствии с соглашением об использовании). На момент 
регистрации платформы запрашивают перечень информации о пользователе, 
не всегда это обязательно к заполнению, но тем не менее большинство 
пользователей на добровольной основе предоставляют свои личные данные. 
Идентификация людей и сбор данных по номеру телефона с помощью 
данных сервисов очень частое явление1. 

После изучения текстов, изображений, аудио и видео материалов, 
исходного кода страниц сайтов, можно сделать определенные выводы о 
планах объекта изучения, его целях, определить сильные и слабые стороны, 
спрогнозировать путь развития. 

Файлы могут содержать информацию об их авторе, иногда даже 
названия файлов могут дать информацию нужную для собирателя. Эксперты 
рекомендуют изучать файлы не на сайте, а на своем компьютере, это 
упрощает просмотр свойств файла в поисках информации.  

До недавнего времени СМИ являлись самым распространенным 
способом получения информации для любой разведки. На сегодняшний день 
из-за развития глобальной сети, только интернет ресурсам удалось обойти 
СМИ по популярности поиска информации. 

Существует два вида СМИ – печатные и электронные. Электронные 
средства в современном обществе стали пользоваться большей 
популярностью, так как все печатные издания стали публиковаться в 
электронном виде, но не стоит недооценивать печатные издания, в них часто 
публикуются эксклюзивные материалы для ограниченного круга лиц, также 
печатные издания позволяют восстановить хронологию событий, что в 
последующей облегчает работу аналитика по прогнозированию ситуации. В 
целом, по масштабу СМИ являются второй системой по поиску информации 
после интернета. 

Каждый из методов получения информации уникален собой и имеет 
свои плюсы и минусы. Любой успешный проект включающий себя поиск 
информации из открытых источников не может обойтись каким-то 

                                                 
1 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для вузов / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, 
В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. 
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определенным методом, максимальный успех можно получить при 
использовании их в совокупности. 

Для разведки OSINT в сети интернет существует множество сервисов, 
разберем некоторые из них. 

Карты Google – приложение, построенное на основе бесплатного 
картографического сервиса, хороший помощник разведчика при поиске 
информации по фото или адресу. 

Maltego – система поиска и анализа открытых баз данных. С помощью 
данной системы можно получить множество данных, обрабатываемых 
системой автоматически.  

Spokeo – данная система анализирует огромный массив данных из 
открытых источников. Социальные сети, адреса электронной почты, 
публичные записи, телефонные данные и тд. а затем выдает информацию, 
найденную исходя из поставленной задачи. Минус этой системы – это 
работоспособность только в США. 

InfoSniper – это поисковая система с геолокацией для IP адресов и 
доменов, который показывает где сервер находится физически. Очень 
важный поисковик при расследованиях.  

Shodan – система предоставляющая доступ к видеокамерам открыто 
подключенных к сети интернет. Используется для анализа уязвимостей.  

Spyse – данная система используется хакерами в киберразведке для 
получения технической информации. 

TheHarvester – сервис для поиска электронной почты, поддоменов, IP-
адресов и различных открытых данных. 

Recon-Ng – используется для разведки по цели, суть этого инструмента 
заключается в модульном подходе. 

SpiderFoot – инструмент разведки с открытым исходным кодом 
доступный на Linux и Windows. Данная платформа позволяет отправлять 
запрос более чем к 100 источникам OSINT для получения информации. 

Creepy – геолокационная разведка с открытым исходным кодом. 
Производит сбор информации о геолокации с помощью различных 
платформ, предоставляет отчеты на карте.  

Помимо представленных инструментов существует также множество 
других, разработанных под специфику поиска данных. 

Лидерами индустрии OSINT являются как зарубежные компании, так и 
отечественные организации.  

Например, Palantir Technologies – зарубежная компания, использующая 
в ходе своей работа основные инструменты OSINT. Основатель компании 
Питер Тиль при разработке проекта ставил перед компанией цель, создать 
такой инструмент, дающий правительственным органам и разведслужбам 
возможность получать информацию, связанную с безопасностью, 
минимизируя вторжение в частную жизнь людей. Смысл заключался в сборе 
и анализе сверхкрупных массивов данных, собранных из максимального 
количества доступных источников. С целью определить зарождение угрозы 
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на корню, подготовки к совершению преступлений и терактов, сегодня мы 
называем это «анализом больших данных». Платформы данной компании 
активно используются полицейскими, иммиграционной и таможенной 
службой США, также Palantir предоставляет свои услуги коммерческим 
предприятиям. 

Технологии Palantir реализуются для борьбы с финансовым 
мошенничеством, выявлением вредоносных компаний, для поиска 
пропавших детей, борьбы с распространением инфекционных заболеваний и др. 

Известность организации принесла новость, что именно благодаря 
Palantir спецслужбам США удалось установить местонахождение множества 
правонарушителей1.  

Palantir обладает огромным массивом данных, с обработкой которых 
компания удачно справляется. С развитием и ростом данных в современном 
обществе роль компании Palantir возрастает и уже в скором времени без 
участия этой компании невозможно будет осуществлять какие-либо действия 
связанные с массивами данных.  

Avalanche – российская платформа интернет-мониторинга, перед 
компанией поставлены такие задачи как – анализ больших массивов данных, 
прогнозирование и выявление критических событий на ранней стадии, 
мониторинг социальных сетей, визуализация большого объема данных. 
Платформа решает сложные задачи, с которыми могут справиться всего 
несколько компаний в мире2. 

Можно сделать вывод что практически любой рядовой пользователь 
сети интернет, овладев данными навыками поиска, может эффективно 
осуществлять разведку на основе открытых источников данных. OSINT. 

Может стать как эффективным инструментом расследования 
преступлений с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий, так и средством совершения преступлений, несмотря на то, что 
инструментарием описанного метода является сбор и анализ открытых данных.  

 
 

                                                 
1 Киберконтрразведка. Как Palantir может «сноуденов» ловить. – URL: 

https://habr.com/ru/company/edison/blog/281112/. (дата обращения 11.03.21) 
2 Разведка сетью: как система Avalanche помогает спецслужбам и бизнесу. – URL: 

https://www.forbes.ru/tekhnologii/internet-i-svyaz/280391-razvedka-setyu-kak-sistema-
avalanche-pomogaet-spetssluzhbam-i-bi. (дата обращения 11.03.21) 
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Информационная безопасность в облачных вычислениях 
 
В современном мире поток информации каждый день непрерывно 

растет, в связи с этим спрос на облачные вычисления становится все более 
распространенным. За небольшие деньги заказчик получает доступ к нужным 
ему производственным мощностям без необходимости закупки 
дорогостоящего и сложного оборудования. Данная технология приобретает 
все большую популярность по ряду причин: экономия на вычислительных 
ресурсах, неограниченные возможности масштабирования, достаточная 
простота и удобство в использовании. Основной проблемой вычислений в 
облаке является негарантированный уровень безопасности обрабатываемой 
информации и отсутствие нормативно-правовой базы.  

Согласно определению NIST (Национальный институт стандартов и 
технологий США): облачные вычисления – модель предоставления 
повсеместного и удобного сетевого доступа по мере необходимости к 
общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут 
быть быстро предоставлены и освобождены с минимальными усилиями по 
управлению и необходимостью взаимодействия с провайдером услуг.  

Проблемы, которые возникают при использовании облачных 
технологий возникают из-за основного принципа работы этих технологий – 
возможность различных пользователей использовать одни и те же 
вычислительные ресурсы1. Такой подход требует усиленного внимания к 
безопасности данных пользователей, изолированию данных и программных 
продуктов, а также балансу в нагрузке на аппаратную часть. Как только 
данные клиента попадают в облако, их безопасность и управление ими 
становятся зоной ответственности провайдера облачных технологий, 
владелец теряет возможность контролировать их безопасность. Несмотря на 
то, что в наше время облачные технологии уже стали использоваться 
повсеместно, вопрос об их безопасности остаются слабым местом. 
Информационная безопасность должна выполнять три свои основные задачи: 
конфиденциальность – гарантия доступности конкретной информации 
только тому кругу лиц, для кого она предназначена, целостность – 

                                                 
1 Пушина А. Топ 10 облачных тенденций в 2018 году // ESM-Journal. 12.04.2018. 

URL: https://ecm-journal.ru/docs/TOP-10-oblachnykh-tendencii-v-2018-godu.aspx (дата 
обращения 06.03.2021). 
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неизменность информации при проведении операций над ней и доступность 
– возможность реализовывать права доступа беспрепятственно.  

При построении облачных систем используют многоуровневую 
безопасность. Defense-in-Depth – механизм, использующий несколько 
уровней защиты, для увеличения времени, которое атакующий затратит на 
взлом системы.  

Уровень физической безопасности. Ответственность облачного 
провайдера начинается с него – самого высокого уровня безопасности. 
Поставщик при обеспечении данного вида безопасности должен обратить 
внимание на ряд ключевых моментов: физический доступ посторонних к 
серверам, контроль за температурой над аппаратными средствами, так же 
средства пожарной сигнализации и пожаротушения.  

Уровень технической безопасности. Согласно Defense-in-Depth на этом 
уровне необходимо реализовать целый комплекс защитных мер.1 В первую 
очередь это межсетевое клонирование, то есть Firewall. Именно это 
устройство защищает передовые рубежи облачной системы. Следующим 
являются регулярные обновления. Постоянно в любой системе в ходе тестов 
и проверок находят новые уязвимости, которые потенциально могут 
использовать злоумышленники в своих целях. Мониторинг и анализ. В 
рамках этого способа создают системы управления событиями 
информационной безопасности, которые в постоянном режиме собирают 
журналы со всех критичных узлов инфраструктуры. Благодаря мониторингу 
внутри системы можно установить, например, попытки успешного brute 
force. Honeypots (ловушки для хакеров). Создаются устройства, которые 
заведомо уязвимые, и они имитируют актив, работающий в нарушение всех 
политик безопасности. Доступ к таким устройствам закрыт всем, значит 
любая попытка входа на него будет свидетельствовать об атаке. Один из 
самых эффективных и универсальных способов защиты данных в облаке – 
использование шифрования данных при передаче2. Любая информация 
становится бесполезной после ее шифрования для всех тех, у кого нет 
ключей шифрования.  

Облачные технологии – одна из наиболее активно развивающихся сфер 
IT-рынка в настоящее время. Производственные мощности, которые они 
предлагают, взамен закупки сложного и дорогостоящего оборудования с 
каждым днем используют все больше организаций. Вопрос безопасности 
является одним из основных в облачных вычислениях, и его решение 
позволит качественно повысить уровень услуг в компьютерной сфере.  

 
 

                                                 
1 Defense-in-Depth: военные принципе корпоративной безопасности. URL: 

https://itfb.com.ua/defense-in-depth-voennye-printsipy-korporativnoj-bezopasnosti (дата 
обращения: 06.03.2021). 

2 Атрибутное шифрование [Электронный ресурс]. URL: 
http://cryptowiki.net/index.php?title (дата обращения: 06.03.2021). 
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Исследования акустических и виброакустических воздействий 

комплексов технической защиты информации и установок  
на организм человека 

 
Цель статьи – определить на практике возможные необратимые 

изменения в организме человека, а также заболевания какого рода могут быть 
приобретены в результате комплексного и длительного воздействия со 
стороны приборов акустической и виброакустической защиты информации. 

Вооруженные Силы России, как и в другие страны, используя 
современные средства противоборств, все больше уделяют внимание 
предотвращению утечки данных различной степени секретности, внедряя все 
более новые технические средства защиты информации, однако не стоит 
забывать и об отрицательных аспектах. Поэтому в данной статье были 
описаны проведенные исследования, чтобы выделить изменения, 
происходящие в результате воздействий и излучений средств защиты.  

Каналы утечки информации и методы ее защиты. 
Существует множество каналов утечки информации, одними из 

которых являются виброакустический и акустический каналы, чтобы не 
допустить хищения каких-либо документов, применяются методы 
виброакустической и акустической защиты информации. Защита 
акустической информации является одной из важнейших задач в общем 
комплексе мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
объекта или учреждения. В условиях противодействия средств противника 
используются виброакустические установки.  

Основными факторами воздействия по степени влияния являются: 
воздействие вибрации, воздействие ультразвука, а также воздействие шума. 
Среди них наиболее вредными являются шум и вибрация. 

Воздействие вибрации на организм человека. 
Вибрация может вызвать ухудшения физиологического и 

функционального состояний здоровья человека. К первой группе относится 
вибрационная болезнь. Данная болезнь имеет симптомы, которые 
проявляются в виде боли в голове, в кистях и предплечье, происходит 
онемение пальцев рук, у больных появляются судороги, повышается 



416 
 

чувствительность к охлаждению, появляется трудности со сном и 
бессонница. Вибрационная болезнь приводит к возникновению у человека 
изменений, связанных со спинным мозгом, костными тканями и суставами, 
сердечно-сосудистой системой, изменяется капиллярное кровообращение. 

По способу передачи на тело человека вибрацию можно разделить на: 
1. Общую (вибрация воздействует на человеческое тело через опорные 

поверхности). 
2. Локальную (вибрация передается человеку через его конечности). 
3. Комбинированную. 
Изменения функционального характера, связанные с воздействием 

вибрации на человека, приводят к изменению реакции вестибулярного 
аппарата, ухудшению зрения, появляются галлюцинации и быстрая 
утомляемость. Наиболее вредной является вибрация, частота которой близка 
к частоте собственных колебаний тела человека в границах 6-30 Гц. 

Резонансная частота отдельных частей тела следующая: 
1. глаза –22...27 Гц; 
2. горло –6...12 Гц; 
3. грудная клетка–2...12 Гц; 
4. ноги, руки –2...8 Гц; 
5. голова –8...27 Гц; 
6. лицо и челюсти –4...27 Гц; 
7. поясничная часть позвоночника–4...14 Гц; 
8. живот –4...12 Гц. 
Воздействие шума на организм человека 
Диапазон звуков, которые может воспринимать человеческое ухо, 

ограничен определенными частотами (20–20 000 Гц), предельными 
значениями звуковых давлений и их уровней, так высокочастотные звуки 
более неприятны для человека, чем низкочастотные (при одинаковых 
уровнях звукового давления).  

Шум, при небольших его величинах (при значении 50–60 дБ), создает 
высокую нагрузку на нервную систему людей, оказывая на него 
психологическое воздействие, такое явление можно наблюдать у тех, кто 
занимается умственной деятельностью.  

В результате действия шума, превышающего 85–90 дБ, в первую 
очередь ухудшается слуховая чувствительность на высоких частотах. 
Сильный шум отрицательно отражается на здоровье и работоспособности 
людей (повышенный звуковой фон снижает работоспособность на 15%, а 
заболеваемость, наоборот, увеличивает почти на 40%.). Человек, который 
работает при определенном шуме, привыкает к нему, но длительное 
воздействие этого шума может вызвать на первой стадии общее утомление, а 
в конечном привести к снижению слуха, крайней стадией является глухота, а 
также происходят другие изменения в организме.  

При шуме более 145 дБ происходит разрыв барабанной перепонки. 
Шум оказывает раздражающее воздействие на кору головного мозга, 
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увеличивается процесс утомления, происходит ослабление внимания и 
замедляется реакции и чем дольше данное влияние, тем быстрее наступает 
ухудшение состояние здоровья.  

Таким образом, шум вызывает нежелательную реакцию всего 
организма человека. Патологические изменения, возникшие под влиянием 
шума, рассматривают как шумовую болезнь. 110–120 дБ считается болевым 
порогом, а степень шума 130 – разрушает органы слуха. Смертельный для 
человека уровень шума – 200 дБ. 

Подведя итоги проведенных исследований, можно прийти к тому, что 
повышенный уровень шума приводит к следующим изменениям:  

1. хронической бессоннице; 
2. сердечным заболеваниям;  
3. нарушениям слуха; 
4. повышению в организме гормонов стресса; 
5. нарушениям сна; 
6. паническим атакам; 
7. переутомлению; 
8. истощению клеток головного мозга. 
Системы виброакустической и акустической защит. 
Чтобы обеспечить защиту от угроз, связанных с хищением документов, 

сведений, данных секретного характера, в Вооруженных Силах Российской 
Федерации приняты в эксплуатацию следующие средства виброакустической 
и акустической защиты:  

1. Комплекс виброакустической и акустической защиты «Соната АВ» 
модель «3М»; 

2. Комплекс акустической и виброакустической защиты «КЕДР-А»; 
3. Комплекс виброакустической защиты «БАРОН»; 
4. Комплекс акустической и виброакустической защиты речевой 

информации (генератор виброакустического шума) SEL SP-157 «ШАГРЕНЬ». 
Данные устройства применяются для того, чтобы обеспечить защиту 

объектов информатизации и противодействовать техническим средствам 
перехвата речевой информации (стетоскопы, диктофоны, радиомикрофоны, а 
также микрофоны лазерного, направленного и выносного типа) по 
виброакустическим каналам (наводки речевого сигнала на стены, пол, 
потолок помещений, окна, трубы отопления, вентиляционные короба и 
воздушная звуковая волна).  

Учитывая, что средняя громкость звука говорящего в помещении 
составляет около 50-60 дБ, то в зависимости от категории помещения его 
звукоизоляция должна быть не менее норм, приведенных в табл. 1. При 
указанных значениях звукоизоляции уровни звука вне помещений на фоне 
акустических шумов не обеспечивают подслушивания разговоров.1 

                                                 
1 Махичев, В. Н. Инженерно-техническая защита информации: учебное пособие/ В. 

Н. Махичев, С. В. Поликаренков [и др.] – Краснодар: КВВУ, 2018.  – Текст: 
непосредственный. 
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Таблица 1 Нормы звукоизоляции выделенных помещений. 
Частота, Гц Категория выделенного помещения, дБ 

1 2 3 
500 53 48 43 
1000 56 51 46 
2000 56 51 46 
4000 55 50 45 

 
На используемых устройствах расширенная полоса частот 

создаваемого шумового сигнала дает возможность использовать систему для 
обеспечения безопасности помещений до 1 категории включительно. 
Следовательно, это позволяет обезопасить помещения от всех возможных 
утечек информации по данным каналам. Все эти комплексы имеют свои 
технические характеристики, параметры и определенные диапазоны работы, 
которые приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2 Технические характеристики устройств виброакустической 

и акустической защиты. 
Наименование 

технического средства 
«БАРОН» «Соната АВ» 

модель «3М» 
«КЕДР-А» SEL SP-157 

«ШАГРЕНЬ» 
Число помеховых 

каналов 
4 3 3 2 

Диапазон частот 60–16000 Гц 90–11200 Гц 90–11 200 Гц 90–11200 Гц 
Диапазон регулировки 

величины сигнала в 
каждой октавной полосе 

не менее 24 
дБ 

не менее 40 дБ не менее 20 
дБ 

30 дБ 

Вес 5,5 кг 1,7 кг 3,5 кг 2 кг 
Питание: сеть 220 В/ 50 Гц 220 В/ 50 Гц 100 В/ 23 Гц 220 В / 50 Гц 

Количество октавных 
полос эквалайзера для 

изменения уровня 
мощности шума 

5 7  7 7 

Цена 53 300 руб. 21 240 руб. 31 300 руб. 31 200 руб. 

 
При помощи комплекса «Спрут», который служит для проведения 

акустических и виброакустических измерений, были проведены 
исследования работы всех этих средств обеспечения безопасности 
информации, при различных значениях частот излучений, разных уровнях 
шума, а также изучалось состояние человека при длительном применении 
устройств. 

В результате опытом было получено: 
1. При длительном воздействии шума высокой частоты в органе слуха 

человека происходят необратимые изменения, человек начинает терять слух, 
да это происходит медленно и почти не ощущается, однако через 1-2 года 
может потерять его. 
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2. После длительной работы происходит развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний и повышается давление, нарушается логическое мышление, 
растет общее переутомление, ослабление внимания и снижается 
производительность.  

3. Человек не может отдыхать при шуме выше 40 дБ, он становится 
вспыльчивым и раздражительным, ярко выражено нарушение сна, появляется 
бессонница. 

Вывод: при высоких уровнях частот устройств, применяемых в 
качестве систем защиты информации от утечки по виброакустическим и 
акустическим каналам в ВС РФ, и длительных работах человек начинает 
испытывать ряд отрицательных воздействий, оказываем со стороны этих 
самых комплексом. Во избежание каких-либо ухудшений здоровья личного 
состава и персонала следует уменьшить время пребывание в таких 
помещениях с включенными приборами, а также уменьшить использование 
крайне высоких частот, а если это использование необходимо, то свисти 
работу к минимуму. 
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Правомочность использования программных средств защиты 

информации в отношении граждан 
 
Существует два фактора, объясняющих, почему конфиденциальность 

данных является одной из самых важных проблем в обществе. 
Во-первых, с ростом экономики данные компаний приобретают 

огромную ценность в сборе, обмене и использовании данных. Такие 
компании, как Google, Facebook и Amazon, построили империю на хранении 
данных. 1 Проблема заключается в том, как компании запрашивают согласие, 
соблюдают свою политику конфиденциальности и управляют собранными 
данными. Этот процесс играет важную роль для построения доверия и 
отчетности перед клиентами и партнерами, которые ожидают сохранение 
конфиденциальности. Нередко организации не совсем честно выполняют 

                                                 
1 Вострецова Е.В. «Основы информационной безопасности : учебное пособие для 

студентов вузов» / Е.В. Вострецова— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019.— С. 105 
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данную процедуру, и в итоге данные пользователей оказываются в 
общественном доступе.1  

Во-вторых, безопасное существование в своем пространстве и 
свободное выражение своего мнения за закрытыми дверями имеет решающее 
значение для жизни в современном обществе. Все это определяет 
актуальность выбранной темы. 

Далее следует рассмотреть отличительные особенности видов защиты 
информации. 

 Правовая защита информации обеспечивает защиту информации 
путем разработки нормативно-правовых актов и надзора за их исполнением; 

 Техническая защита информации – использования ПО; 
 Криптографическая – преобразование информации; 
 Физическая – разграничение доступа и организационные 

мероприятия.  
Программные средства защиты информации – это специальные 

программы и программные комплексы, предназначенные для защиты 
информации в информационной системе.2 

К ним можно отнести: 
1) Стратегии безопасности приложений, которые защищают 

приложения и интерфейсы прикладного программирования. Эти стратегии 
используются для предотвращения, обнаружения и исправления ошибок или 
других уязвимостей в приложениях. Уязвимости приложений, могут служить 
шлюзом для более широких систем, подвергая риску информацию. 

Большая часть защиты приложений основана на специализированных 
инструментах для экранирования, сканирования и тестирования приложений. 
Эти инструменты могут помочь выявить уязвимости в приложениях и 
окружающих их компонентах. После обнаружения, можно исправить эти 
уязвимости до того, как приложения будут выпущены или уязвимые места 
будут использованы.3 

2) Облачная безопасность. Она обеспечивает защиту, аналогичную 
защите приложений и инфраструктуры, но ориентированную на «облачные» 
или подключенные к «облаку» компоненты и информацию. Такая 

                                                 
1 Богданов Д.С., Клюев С. Г. Классификация и сравнительный анализ технологий 

многофакторной аутентификации в Веб-приложениях // Моделирование, Оптимизация И 
Информационные Технологии. 2020. Т. 8. № 1 (28). 

2 Камалова Гульфия Гафиятовна Пределы и ограничения в информационном праве 
России // Национальная безопасность / nota bene. 2020. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/predely-i-ogranicheniya-v-informatsionnom-prave-rossii (дата 
обращения: 08.03.2021). 

3 Горюн К. Н., Клюев С. Г. Особенности Проведения Аудита И Мониторинга 
Информационной Безопасности В Распределенных Информационных Системах // 
Современная Наука: Актуальные Проблемы Теории И Практики. Серия: Естественные И 
Технические Науки. 2020. № 7. 
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централизация позволяет группам безопасности поддерживать видимость 
информации и информационных угроз на распределенных ресурсах. 

3) Криптография. В криптографии используется практика, называемая 
шифрованием, для защиты информации путем засекречивания содержимого. 
Когда информация шифруется, она доступна только тем пользователям, у 
которых есть правильный ключ шифрования. Если у пользователей нет этого 
ключа, информация становится неразборчивой  

Далее необходимо обратить внимание на основную проблему 
современного общества – нарушение конституционных прав граждан при 
обеспечении защиты информации. Согласно Всеобщей декларации прав 
человека у людей есть право на свободу мысли и убеждений, также 
интерпретация данного права закреплена в конституции. Однако процесс 
защиты информации частично ограничивает свободы граждан на доступ к 
информации.1 

Основным документов, определяющим порядок использования средств 
защиты информации является Доктрина информационной безопасности РФ 
2016 года. На основе данного нормативного акта издаются множество 
подзаконных актов, которые также направлены на регулирование 
правомерности применения средств защиты информации.2 

Несмотря на то, что, согласно международного законодательства, люди 
имеют право свободно искать, получать и распространять информацию и 
идеи любыми средствами и независимо от государственных границ, порядок 
защиты информации, в частности программными средствами подразумевает 
ограничение.3 

Данный процесс не является неправомерным. Кроме российских 
законов, определяющих порядок ограничения прав граждан, в Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод наряду с 
подтверждением ограничений прав только по закону расширяется и 
уточняется перечень оснований для ограничений.4 К которым относятся 
предотвращение беспорядков и преступлений. Конституция РФ также 
указывает перечень оснований для ограничения прав, которые схожи с 

                                                 
1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 
2 Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 «Об утверждении Доктрины 

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

3 Макуха М. Ю., Клюев С. Г. Анализ И Критерии Эффективности Современных 
Методов И Способов Выявления Инкапсулированных Пакетов Tcp/Ip-Трафика // 
Современная Наука: Актуальные Проблемы Теории И Практики. Серия: Естественные И 
Технические Науки. 2020. № 6. 

4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 
20.03.1952) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 
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международными, добавлена только защита конституционного строя и 
нравственности.1 

Проанализировав конституционные и международные основания 
ограничения прав граждан можно сделать вывод, что они не совпадают, 
следовательно, возникает первая проблема процесса обеспечения 
правомерности. Необходим унифицированный перечень оснований для 
ограничений прав и свобод. 

Вторым проблемным вопросом является отсутствие пределов 
ограничения прав. Информационное право представляет собой баланс между 
свободами и обязанностями, однако из-за отсутствия четких формулировок в 
законе возможно преобладание какой-либо из сторон. 

Другой проблемой является тот факт, что, учитывая динамику 
информатизации всех сфер, безусловно, сегодня невозможно предвидеть все 
возможные способы осуществления информационных прав. 

Ярким примером недостаточной обоснованности ограничения прав 
является блокировка сайтов в сети «Интернет». 

В заключение можно сформулировать вывод, что в информационном 
праве имеются права и обязанности пользователей. Однако следует 
понимать, что разграничение данных двух элементов является условным и не 
установлено на законодательном уровне. Границы реализации прав и свобод 
с целью реализации политики безопасности должны быть установлены 
государством. Программные средства защиты информации направлены на 
обеспечения защиты прав граждан посредством ограничения свобод. Однако, 
как на международном уровне, так и на государственном основание их 
применения не установлены, у общества возникает все больше вопросов о 
правомерности их использования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 
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Предложения по совершенствованию мониторинга информационной 
безопасности в сети Единой системы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности МВД России 
 
Проблемы кибератак стоят остро в современном мире. С каждым годом 

их число растет. Ежедневно банки сигнатур пополняются в геометрической 
прогрессии. Меньше всего атак следует на китайский новый год, утверждает 
Е. Касперский в своем докладе. Эта проблема также затрагивает и 
государственные структуры, хоть на них и приходится меньшее количество, 
ведь хакерами движут корыстные цели. 1 

Они направляют внимание на банковский и корпоративный сектор. Тем 
не менее, если происходят атаки на государственный сектор, они являются 
более изощренными. Это связано с тем, что заказчиками выступают 
спецслужбы других государств, поэтому таким атакам следует уделять 
особое внимание.  

Как пример, атаки на Иранский завод по обогащению урана. В коде 
мальвари найдены следы, которые указывают на создание его спецслужбами 
Израиля и США. Считается, что эта атака была нацелена на ядерную 
программу Ирана.2 Вирус попал на компьютер и вывел из строя 1368 из 5000 
центрифуг. Мальварь называлась STUXNET. 

После этого и ряда других инцидентов в РФ заговорили о создании 
системы, которая будет мониторить, предотвращать кибератаки, а также 
ликвидировать их последствия. Так в 2013 году Президент РФ дал указания 
ФСБ России создать систему обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак (далее – ГосСОПКА). До этого была 
СОПКА, созданная в 2008-2010 годах, сделанная на подобии американской 
программы EINSTEIN. Но к моменту, когда задача стала актуальна, система 
показала свою неэффективность. 

К моменту Указа Президента были выявлены слабые места, уже при 
создании ГосСОПКи был предпринят другой подход. Государство не берет 
обязанность защищать кого-либо от кибератак. Эта обязанность лежит на 

                                                 
1 См. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации: науч.-практ. пособие / 
В.Б. Вехов, В.В. Попова, Д.А. Илюшин. М., 2004. С. 6 

2 См. Минаев С.В. «Компьютерные преступления: сущность, особенности и 
возможности предотвращения» — Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Философия. Социология. Право, 2017 С. 41 
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владельцах системы. Вместо этого создаются центры, которые берут на себя 
функции обеспечения безопасности, которые включают в себя: 

выявление и анализ уязвимостей; 
анализ событий; 
координация действий; 
расследование инцидентов; 
информирование персонала. 
Такая концепция была утверждена Указом Президента № К 1274 «О 

Концепции ГосСОПКА».1 
В системе МВД есть Единая система информационно аналитического 

обеспечения деятельности МВД России (далее – ИСОД), которая является 
субъектом критической информационной инфраструктуры, в соответствии с 
ФЗ №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры 
РФ», но до сих пор не подключена к системе ГосСОПКА.2 В ИСОД есть 
средства обеспечения информационной безопасности. Единый центр выдает 
данные для авторизации внутри сервисов. Разграничение доступа к разным 
сервисам. На конечных узлах ставятся Secret Net Studio. Флэш-накопители 
предназначены для использования защищенных компьютерах. 
Установленные антивирусы и многое другое. Как и во многих других 
структурах в МВД России есть проблемы: 

1) Нередко сотрудники используют флэш-накопители в своих целях на 
незащищенных компьютерах.  

2) Операционные системы могут не обновляться годами, также, как и 
базы сигнатур антивирусов. 

3) Учетные данные от ИСОД записывают на бумаге и оставляют рядом 
с монитором, чтобы «не забыть».3 

Ввиду чего у потенциальных злоумышленников появляется множество 
векторов атак, начиная с социальной инженерии, в плоть до заражения 
«защищенного компьютера» и цепной реакции внутри «защищенной сети».  

Нередко в структурных подразделениях нет специалистов, которые 
компетентны в поддержке программного обеспечения средств защиты 
информации. 

                                                 
1 «Выписка из Концепции государственной системы обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации»  (утв. Президентом РФ 12.12.2014 № К 1274) // СПС ГАРАНТ [Электронный 
ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 

2 Федеральный закон «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ (последняя редакция) // 
СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 

3 См. Мачтаков С.Г., Питолин М.В. Единая система информационно-
аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России // Пожарная 
безопасность: проблемы и перспективы. 2016. №1 (7). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/edinaya-sistema-informatsionno-analiticheskogo-obespecheniya-
deyatelnosti-isod-mvd-rossii (дата обращения: 02.04.2021). 
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Не говоря уже о том, что на сайте антиплагиат.ру, предназначенном 
для ведомственных вузов, требуются для авторизации учетные данные от 
ИСОД сотрудников образовательных организаций. 

В случае утечки данных с сервиса последствия нанесут ущерб 
безопасности сведений в целом.  

Следует обратить внимание на перспективный путь решения данных 
проблем – интеграция ИСОД с ГосСОПКой. Однако в данном процессе 
может возникнуть несколько вопросов. Концепция ГосСОПКИ 
подразумевает создание центров реагирования разных уровней в зависимости 
от территориальности. Данные центры не будут брать обязанности 
обеспечивать полную информационную безопасность. Вместо этого они 
будут интегрировать в систему безопасности ИСОД и будут осуществлять: 

1) выявление и анализ уязвимостей 
2) анализировать текущей уровень безопасности 
3) координировать действия по повышению уровня защищенности  
4) расследовать инциденты уже совершенных атак 
5) повышать квалификацию сотрудников.1 
Следует создать данные центры на базе ЦОД ввиду оснащенности, 

готовности кадров к повышению квалификации, а также по тому, что сейчас 
вся которая есть информация о инцидентах стекается к ним.  

Позитивным результатом данной интеграции будут: 
1) отпадет необходимость в сотруднике, который будет следить за 

обновлением ПО на защищенных компьютерах в территориальных органах 
внутренних дел 

2) проще будет предотвращать и расследовать инциденты, связанные с 
кибератаками 

3) более стабильная работоспособность 
4) появится насущная перспектива работы внутри сети со сведениями, 

составляющими государственную тайну и сведения ограниченного 
распространения.  

В заключение следует сделать вывод, что данный процесс интеграции 
положительно скажется на функционировании органов внутренних дел. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 См. Тюркин Михаил Леонидович Перспективы внедрения современных IT-

технологий в служебную деятельность органов внутренних дел // Вестник ВИ МВД 
России. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-vnedreniya-sovremennyh-
it-tehnologiy-v-sluzhebnuyu-deyatelnost-organov-vnutrennih-del (дата обращения: 
02.04.2021). 
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Методика защиты видовой информации с применением 

конструктивных особенностей жидкокристаллических мониторов 
 
Видовая информация, представленная в автоматизированных системах 

текстом, графикой, видеозаписями и прочими данными, воспринимаемыми 
человеком при помощи органов зрения, является наиболее 
распространенным и удобным в использовании видом информации, но при 
этом единственными используемыми мерами ее защиты являются 
организационные меры. Связано это с тем, что к оптической информации 
невозможно, к примеру, применить зашумление, как к информации 
акустического или радиоэлектронного характера, так как свет, которым в 
сути и является видовая информация, теоретически возможно замаскировать 
только при помощи более мощного источника света, что абсолютно 
нецелесообразно по причине того, что этот метод энергозатратен и при этом 
будет работать хуже организационных мер. 

Уже разработанные средства защиты малодоступны из-за дороговизны. 
В связи с этим предлагается рассмотреть конструктивную особенность 
жидкокристаллических (ЖК) мониторов, применимую для решения задач по 
технической защите видовой информации. 

Особенность заключается в наличии в каждом из ЖК мониторов 
поляризационного фильтра в виде отдельного конструктивного слоя. 
Обусловлено это тем, что монитор в обобщенном виде представляет собой 
множество естественных источников света очень малого размера (пикселей), 
расположенных на относительно небольшой площади и, как следствие, 
имеющих большую плотность. В естественных источниках света оптическое 
излучение распространяется хаотично, во всех направлениях, а значит при 
таких условиях свет от пикселей монитора будет смешиваться, давая 
нечитаемую картину. Для того чтобы избежать такой ситуации используется 
анизотропная среда – поляризационный слой, который отфильтровывает 
ненужные направления распространения, и за счет этого пиксели не 
накладываются друг на друга, изображение остается четким.  

Концепция защиты основывается на том, что непринципиально, где 
будет располагаться фильтр: непосредственно как конструктивная часть 
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монитора или перед оператором компьютера. Следовательно, есть 
возможность разнести поляризационный слой, применив его в качестве очков 
или индивидуального щитка, и сам экран. Наглядно это будет выглядеть так, 
что для стороннего наблюдателя монитор будет выглядеть абсолютно белым, 
без каких-либо признаков полезной информации, а для оператора не 
поменяется ничего, для него изображение будет четким. Такой метод 
позволяет осуществлять техническую защиту видовой информации, обладая 
при этом рядом особенностей: 

такой подход относительно дешев, так как к монитору не применятся 
никаких дополнительных технических средств, а используются составные 
части, которые уже имеются в его конструкции; 

есть возможность применять этот метод в полевых условиях или 
условиях, когда работа с информацией ограниченного доступа невозможна в 
специально аттестованных для этого помещениях в связи с отсутствием 
громоздких технических средств; 

непривязанность метода к организационным мерам, как например, при 
использовании анизотропных средств, ограничивающих углы зрения, 
которые используются в связке с окнами. 

Надежность данного метода обуславливается тем, что даже для 
мониторов одного и того же производителя свойства анизотропной среды 
будут различаться от модели к модели, а следовательно вскрытие данного 
метода средствами технической разведки без знания точной модели 
монитора практически невозможно. 

Для оператора, работающего с информацией принципиально ничего не 
изменяется, а значит данный метод не требует специальных требований для 
использования, какой-либо переподготовки личного состава или рабочих 
мест, из чего следует вывод, что метод прост в использовании и несложен 
при внедрении. 

Вывод: вопрос защиты видовой информации имеет особую 
актуальность в связи с распространенностью такой информации и 
сложностью обеспечения ее защиты. Данный метод позволяет обеспечить эту 
защиту, обладая дешевизной, надежностью к вскрытию, мобильностью и 
простотой использования для оператора. Его применение позволит 
специалистам в области ТЗИ упростить процесс обеспечения защиты и 
снизить в нем значимость организационных мер. 
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Криптографическая безопасность Bitcoin 

 
С 1 января 2021 года вступил в силу федеральный закон от 31 июля 

2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в нем дается определение криптовалюты, а также, что ее в 
России можно покупать, выпускать, продавать, совершать другие сделки, но 
запрещено использовать для оплаты товаров и услуг1.  

Сохраняется необходимость декларирования (теперь оно названо 
информированием) о владении цифровой валютой и о сделках с ней. Это 
является условием судебной защиты таких операций. 

Одной из самых популярных цифровых валют является Bitcoin. 
Биткойн – это децентрализованная одноранговая криптовалютная система, 
предназначенная для того, чтобы онлайн-пользователи могли обрабатывать 
транзакции с помощью цифровых единиц обмена, называемых биткойнами 
(BTC). По сравнению с традиционной финансовой инфраструктурой, 
пользователи биткойнов имеют значительно больший контроль над своей 
личной информацией и финансовыми данными и сталкиваются с меньшими 
рисками кражи личных данных, чем пользователи фиатных валют и других 
цифровых форм платежей, таких как кредитные карты.  

Это в значительной степени связано с использованием 
криптографических закрытых ключей, когда общедоступный адрес биткойн-
кошелька скрывает личность пользователя от других. 

Давайте подробнее рассмотрим безопасность использования Bitcoin.  
Большинство криптовалют, в том числе и Bitcoin используют 

эллиптические кривые, потому что 256-битный эллиптический кривой 
закрытый ключ такой же безопасный, как 3072-битный RSA закрытый ключ. 

Elliptic Curve Cryptography (криптография на эллиптических кривых 
(ЕСС)) представляет собой подход к открытому ключу криптографии на 
основе алгебраических структур из эллиптических кривых над конечными 
полями. ECC позволяет использовать меньшие ключи по сравнению с 
криптографией без EC (на основе простых полей Галуа) для обеспечения 
эквивалентной безопасности. 

Что такое эллиптическая кривая? Эллиптическая кривая состоит из 
всех точек, которые удовлетворяют уравнению следующей формы: 

 
                                                 

1Сайт Rbc.ru URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/5f16c6379a794732b6dd31e7 
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y² ൌ  x³  ax  b, 
где 4a³  27b² ്  0 (это необходимо, чтобы избежать особых точек)1. 

 
Рисунок 1 – Примеры эллиптических кривых. 

 
Эллиптическая кривая, используемая Bitcoin и многими другими 

криптовалютами, называется secp256k1. Уравнение для кривой secp256k1 
составляет: y² ൌ  x³  7. 

 

 
Рисунок 2 – Эллиптическая кривая, используемая Bitcoin и многими другими 

криптовалютами. 
 
Рассмотрим точечное сложение. 
Вы знаете, как вы можете добавить два числа вместе, чтобы получить 

третье число? Вы можете добавить две точки на эллиптической кривой 
вместе, чтобы получить третью точку на кривой. 

Чтобы добавить две точки на эллиптической кривой вместе, сначала 
необходимо найти линию, которая проходит через эти две точки. Затем 
определить, где эта линия пересекает кривую в третьей точке. После чего 
отразить эту третью точку поперек оси x (то есть умножаете координату y на 

                                                 
1 Сайт Johndcook.com URL: https://www.johndcook.com/blog/2018/08/14/bitcoin-

elliptic-curves/ 
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-1), и любая точка, которую вы получаете из нее, является результатом 
сложения первых двух точек вместе. 

Например, необходимо сложить две точки.  

 
Рисунок 3 – Пример точек на эллиптической кривой. 

 
Во-первых, найдем линию, которая проходит через две точки: 

 
Рисунок 4 – Пример сложения двух точек. 

 
После чего найдем третью точку, которая лежит на пересечении линии 

и кривой. Затем отразить эту точку через x-ось: 

 
Рисунок 5 – Пример сложения двух точек. 

 
Таким образом, P  Q ൌ R. 
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Чтобы правильно выполнять криптографию эллиптических кривых, 
вместо того чтобы складывать две произвольные точки вместе, мы указываем 
базовую точку на кривой и только добавляем эту точку к себе. 

Закрытые и открытые ключи в криптографии с эллиптическими 
кривыми. 

Допустим, необходимо вычислить x•P, где x-случайное 256-битное 
целое число. Результатом будет некоторая точка на кривой. Назовем эту 
точку X. 

Оказывается, что невозможно вычислить x, даже если бы был 
суперкомпьютер. Не существует известного алгоритма определения x, 
поэтому единственный вариант - продолжать добавлять P, пока не получится 
X, или продолжать вычитать P из X, пока не получится P.  

В среднем x будет где-то между 0 и 22⁵⁶-1, около 212⁸. Таким образом, 
потребуется в среднем 212 операций сложения точек, чтобы определить x 
независимо от подхода.  

Закрытые и открытые ключи. 
Итак, поскольку нельзя вычислить x, заданный X, где X=x•P, может 

быть удобно сделать x закрытым ключом и X - открытым ключом. Тогда 
закрытый ключ будет случайным 256-битным целым числом, а открытый - 
координатами x и y точки на эллиптической кривой. 

Таким образом, если вы хотите получить биткойн-адрес вы генерируете 
случайное 256-битное целое число x. x-это ваш закрытый ключ. Затем вы 
вычисляете X= x•P, используя параметры кривой secp256k1. X будет вашим 
открытым ключом. Ваш открытый ключ безопасен для передачи и не может 
быть использован для определения вашего закрытого ключа. Если вы 
хэшируете свой открытый ключ, вы получите свой адрес. 

Когда вы хотите отправить биткойн со своего адреса на другой адрес, 
вы создаете транзакцию. Вы устанавливаете m в неподписанную часть этой 
транзакции и вычисляете R и s из этого m. Затем вы присоединяете R и s к 
транзакции. После трансляции транзакции любой узел сможет проверить, что 
m (неподписанная часть транзакции), R и s удовлетворяют хэшу 
(m,R)•X+R=s•P. Это, конечно, предполагает, что вы также включаете X в 
свою транзакцию, поскольку ваш открытый ключ не может быть определен 
по вашему адресу. 

Таким образом, для владения криптовалюты необходимо знать только 
целое число x, поэтому подтвердить пользователя криптокошелька равно 
тому, что доказать знание пользователя этого числа. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что отследить 
владельца цифровой валюты практически невозможно. 
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Признаки нарушения неприкосновенности частной жизни  

в социальных сетях 
 
Социальные сети стали одним из важнейших каналов коммуникации в 

последние годы. Вконтакте, Facebook, Instagram играют все более важную 
роль в жизни людей – от поддержания связи с друзьями и семьей до поиска 
любого интересующего человека или устройства на работу. Однако 
популярность социальных сетей также привлекает преступников.  

В условиях развития информационных технологий, свободно 
распространяются сведения о частной жизни людей. Данный процесс 
становится все более бесконтрольным, следовательно, в государстве возникает 
потребность в формировании эффективного способа защиты частной жизни 
граждан, как основного конституционного права.1 

81 процент интернет-преступлений приходится на сайты социальных 
сетей. Эти платформы являются идеальным источником для преступников, 
чтобы получить личную информацию от ничего не подозревающих людей.2 
Подавляющее большинство преступлений заключается в краже личных 
данных, фишинговых схемах, мошенничестве и добыче данных. Каждый 
пятый взрослый онлайн-пользователь сообщает, что стал жертвой 
киберпреступлений, в то время как более миллиона человек ежедневно 
становятся жертвами киберпреступлений. Это обуславливает актуальность 
выбранной темы.  

Обратим внимание на некоторые виды преступлений, связанных с 
личными данными пользователей социальных сетей. 

1. Кража личности 
Первая опасность, которую могут представлять сайты социальных 

сетей, - это кража личных данных. На этих сайтах люди могут выдать себя за 
вас и обманом заставить ваших друзей поделиться личной информацией, 
загрузить вредоносные программы (вредоносное программное обеспечение) 
или предоставить доступ к сайтам с ограниченным доступом. Сайты 
социальных сетей побуждают пользователей вводить как можно больше 
данных и обмениваться ими. Злоумышленник может собрать столько 

                                                 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 
2 Гужаева В. А., Прокофьева Е. В., Прокофьева О. Ю. Преступность в сети 

Интернет: криминологические характеристики / В. А. Гужаева, Е. В. Прокофьева, О. Ю. 
Прокофьева // Вестник экономической безопасности. — 2019. — № 4. — С. 111—114. 



433 
 

информации, сколько ему необходимо, из ваших сообщений. Другим 
вариантом преступления может быть взлом аккаунтов, в следствии чего 
злоумышленник может отправлять вам вредоносные электронные письма или 
пытаться получить от вас личную информацию. Они могут посылать вирусы 
или другие вредоносные программы на ваш аккаунт, когда вы открываете эти 
документы или вложения.  

2. Потеря конфиденциальности 
Это, пожалуй, самая тонкая опасность социальных сетей. Личная 

информация, размещенная в социальной сети, может быть использована 
любым человеком, так как она открыта для общественности. Крупные сайты, 
такие как социальные сети, регулярно делают резервные копии своих баз 
данных. Поэтому информация о вас, собранная со временем или 
размещенная вами самими, никогда не исчезает полностью, так как она 
создается резервными копиями и постоянно хранится в их системе. Ее можно 
считать постоянно видимой. Как только информация размещена на сайте 
социальной сети, она больше не является частной и может быть свободно 
открыта для других, независимо от того, насколько сильны, по вашему 
мнению, настройки конфиденциальности.  

3. Шантаж 
Сайты социальных сетей – это распространенные места для кибер-

запугивания. Хулиганы могут использовать эти сайты как способ отправки 
вам вредоносных электронных писем. 

4. Фишинг 
Те, у кого есть аккаунт на сайте социальной сети, часто являются 

основной мишенью для таких атак. Жертве может быть сказано ввести 
поддельные данные на подобный сайт, и ее личные данные попадут к 
злоумышленникам.1 

Проанализировав основные способы совершения преступлений в 
социальных сетях, следует обратить внимание на способы обнаружения 
признаков преступления.  

Деятельность правоохранительных органов направлена на 
обнаружение оставленных в социальных сетях цифровых следов, которые 
представляют собой доказательственную и ориентирующую значимую 
информацию.  

Различают несколько методов обнаружения преступлений: 
— поиск информации с использованием технических средств для 

посещения страницы пользователя социальной сети, где потенциально 
содержатся следы преступления с последующей фиксацией и изъятием 
криминалистически значимой информации. Данный метод возможен при 

                                                 
1 Соловьев В.С. Преступность в социальных сетях Интернета (криминологическое 

исследование по материалам судебной практики) // Всероссийский криминологический 
журнал. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prestupnost-v-sotsialnyh-setyah-
interneta-kriminologicheskoe-issledovanie-po-materialam-sudebnoy-praktiki (дата обращения: 
10.03.2021). 
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нахождении информации в открытых источниках или в случае успешного 
внедрения в закрытые группы.  

— с электронного устройства подозреваемого (обвиняемого), 
потерпевшего при помощи авторизации через их аккаунт в социальной сети с 
их добровольного согласия или только с разрешения суда (ст. 185 УПК РФ). 
Однако в данном случае процесс поиска ограничен правами доступа самого 
лица. То есть можно получить только те сведения, к которым аккаунт лица 
имеет доступ. 1 

— с электронно-вычислительных машин, содержащих информацию о 
пользователях социальной сети и мессенджеров.  

Данные методы имеют свою специфику, а также регламентируются 
различными нормами как российского, так и международного 
законодательства.  

В настоящий момент в УПК РФ отсутствует норма, регламентирующая 
порядок проведения следственного действия, связанного с получением 
компьютерной информации с удаленных компьютерных сетей и систем. 

Применение такого оперативного розыскного мероприятия, как 
«получение компьютерной информации» также не регламентировано, из-за 
чего оно ни разу не было осуществлено. 

Поэтому на практике при проведении предварительной проверки по 
сообщению о преступлении, когда доказательственная информация 
находится на страницах социальных сетей пользователей в сети Интернет, 
следователи руководствуются ст.ст. 176, 177 УПК РФ, т.е. осуществляют 
осмотр и последующую фиксацию, и изъятие цифровых следов преступления 
в рамках проведения такого следственного действия, как осмотр предметов 
или документов. 

Другой проблемой данного процесса является отсутствие единого 
международного акта, который бы регулировал вопросы, связанные в том 
числе с собиранием криминалистически значимой информации иностранных 
компаний, предоставляющих услуги пользования конкретной социальной 
сетью или мессенджером. 

Однако нельзя не отметить, что Российская Федерация заключила ряд 
договоров с иностранными государствами о порядке оказания содействия 
процессу раскрытия преступлений. Но современная обстановка ставит под 
сомнение возможность обращения к иностранным государствам за помощью.  

Международные запросы могут быть оставлены без ответа, что связано 
с отсутствием международно-правовых норм, регулирующих порядок 
передачи компьютерной и цифровой информации между некоторыми 
иностранными государствами. 

Помимо вышеописанных проблем, следует обратить внимание на 
требования к самому процессу обнаружения признаков нарушения 
неприкосновенности частной жизни в социальных сетях.  
                                                 

1  «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 
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При работе с цифровыми данными весьма важна оперативность 
действий по выявлению и фиксации криминалистически значимой 
информации.1 

Возможна утрата значимой для процесса раскрытия преступления 
информации. Во-первых, из-за того, что сервер может быть уничтожен, а во-
вторых, информация, содержащаяся на сайте, может быть частично или 
полностью изменена, например, лицом, имеющим доступ к содержимому на 
правах администратора.  

Из этого следует вывод, что оперативность процесса фиксации играет 
решающую роль в процессе получения значимой для правоохранительных 
органов информации.  

Второй особенностью является обязательность участия специалиста в 
случаях, когда изъятию подлежат электронные носители информации. 
Данный процесс регламентирован законодательно, однако там отсутствует 
формулировка о привлечении специалиста при изучении удаленных 
серверов. Помимо этого, даже в тех, случаях, когда обязательность 
привлечения специалиста указана в законе, это осуществляется крайне редко. 

В заключение следует сделать вывод, что нельзя не отметить роль 
социальных сетей в современном обществе и их популярность также 
провоцирует повышение преступности.  

Для предотвращения совершения правонарушений в социальных сетях 
следует оптимизировать процесс поиска цифровых следов, добавить 
уточнение порядка получения компьютерной информации в 
законодательство, унифицировать международные и российские нормы в 
данной сфере и обратить внимание на осведомленность населения о 
возможных посягательствах на их частную жизнь посредством социальных 
сетей. 

Так как обеспечения неприкосновенности частной жизни является 
конституционным правом граждан, процесс ее защиты должен быть четко 
регламентирован на законодательном уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Россинская Е.Р., Сааков Т.А. Проблемы собирания цифровых следов 

преступлений из социальных сетей и мессенджеров // Криминалистика: вчера, сегодня, 
завтра. 2020. №3 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sobiraniya-tsifrovyh-
sledov-prestupleniy-iz-sotsialnyh-setey-i-messendzherov (дата обращения: 10.03.2021). 
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Хакерские атаки как угроза безопасности информационных систем 
 
В современном мире, в век стремительного развития и 

совершенствования информационных технологий, все чаще происходят 
попытки нанести ущерб их безопасности. Например, взломы разнообразных 
баз данных, локальных сетей, серверов, сайтов, что становится угрозой 
утечки важной информации и представляет опасность для сохранения 
конфиденциальных данных личности, организаций и государства. Вместе с 
технологическим развитием распространяется и киберпреступность, которая 
постоянно создает новые типы атак, инструменты и методы, которые 
позволяют злоумышленникам проникать в более сложные или хорошо 
контролируемые системы и увеличивать повреждения. Понятие «угроза» в 
каждом отдельном случае можно объяснить по-разному. Попытка реализации 
угрозы уже считается атакой. Общедоступная информация, к которой 
относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не 
ограничен, может использоваться любыми лицами по их усмотрению при 
соблюдении установленных федеральными законами ограничений в 
отношении распространения такой информации1. Например, для открытой 
организации угроз конфиденциальности может практически не существовать, 
поскольку вся информация считается общедоступной, но, однако, 
нелегальный доступ представляется серьезной опасностью, так как в базах 
данных существует личная информация, финансовые данные сотрудников, 
работников компаний, организаций, государства.  

Хакерские атаки являются покушением на безопасность удаленной или 
локальной информационной системы для захвата контроля над ней, 
дестабилизации, отказа в обслуживании, установки вредоносного 
программного обеспечения, либо же кражи как открытой, так и 
конфиденциальной информации. Наиболее популярными способами 
считаются внедрение вирусов и троянов2. 95% нарушений кибербезопасности 
вызваны человеческим фактором. А это означает, что именно из-за 
недостаточной предосторожности, компьютерной неграмотности, 

                                                 
1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // www.pravo.gov.ru. 
2 «Хакерские атаки» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

//https://www.securitylab.ru/news/tags/хакерские%20атаки/?tags=Хакерские%20атаки 
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некомпетентных знаний и умений правильно защищать данные, происходят 
хакерские атаки. 

Для киберпреступного сообщества информация представляет высокую 
ценность, а особенно важна информация, содержащая государственную 
тайну, доступ к которой ограничен узким кругом лиц. Среди пяти самых 
часто атакуемых отраслей можно выделить: госучреждения, 
промышленность, медицину, сферы науки и образования, финансовую 
отрасль. В последние годы участились случаи нападений, угроз 
кибератаками на сайты и серверы госструктур, ведомств и министерств. 
Известно, что множество случаев незаконного завладения данными могут 
быть выявлены на начальном этапе при постоянном контроле за 
обеспечением уровня защищенности информации, своевременным 
реагированием на сигналы систем безопасности. Но «хакеры» находят все 
новые способы проникновения в правительственные системы для 
несанкционированного получения данных. 

Хакерские атаки в большинстве в большинстве случаев происходят из-
за того, что в защите информационных систем присутствуют уязвимые 
места, именно это способствует получению информации 
злоумышленниками. Существуют разнообразные способы внедрения в 
компьютерную систему. Например, ошибки в программном обеспечении или 
возможность доступа посторонних лиц к критически важному 
оборудованию. Но некоторые угрозы не являются следствием деятельности 
человека, просчетов, они существуют в силу архитектуры, проектирования, 
структуры самих современных информационных систем. В частности, угроза 
отключения электричества или выхода его параметров за допустимые 
границы существует из-за зависимости аппаратного обеспечения 
информационных систем от качественного электропитания сетей. 

Можно выделить восемь наиболее часто встречающихся уязвимостей, 
которым подвержены информационные системы: 

1. Неправильные настройки безопасности программного обеспечения 
считаются самой распространенной проблемой. Для внедрения 
компьютерную систему используются уязвимости в программном 
обеспечении, настройки его по умолчанию, например, стандартные имя 
пользователя и пароль, неправильно настроенные http-заголовки, подробные 
сообщения об ошибках с конфиденциальной информацией. 

2. Инъекции – уязвимости, когда атакующий отправляет на сервер 
произвольные данные, например, SQL-выражения или код JavaScript, 
которые затем обрабатываются сервером, как часть запроса или команды, что 
позволяет атакующему получать доступ к данным без авторизации, даже к 
номерам кредитных карт.  

3. Раскрытие чувствительной информации происходит из-за того, что 
многие приложения и веб-страницы не защищают надежным образом 
пользовательские данные. Они запросто могут быть перехвачены 
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злоумышленником при их слабом шифровании или при передаче сведений 
по не защищенному каналу: http вместо https.  

4. Ошибки в системе аутентификации приводят к тому, что существует 
возможность доступа к идентификационным данным других пользователей. 
Особенно это опасно для банковских структур, где хранятся сбережения, 
происходят операции с денежными средствами граждан, а также 
осуществляется обмен личными данными клиента. Функции веб-
приложений, связанные с аутентификацией и с управлением страницами 
серверов, достаточно часто неправильно реализуются, что позволяет 
злоумышленникам заполучить пароли, ключи или токены сессий, а также 
использовать другие недостатки их реализации. 

5. Недостаток контроля доступа тоже можно считать весьма 
распространенной проблемой, которая приводит к легкому осуществлению 
атак взломщиками. В веб-приложении должно существовать четкое 
разграничение между тем, что можно делать авторизованному пользователю, 
а что разрешено неавторизованному. Часто данное требование не 
соблюдается и это приводит к получению несанкционированного доступа к 
учетным записям других пользователей, к файлам и директориям, дает 
возможность изменять и удалять информацию, права доступа и так далее. 

6. Межсайтовый скриптинг (Cross-Site-Scripting, XSS) используется 
злоумышленниками для взлома данных определенного пользователя. При 
данном способе на страницу внедряется вредоносный код на языке JavaScript, 
и когда человек переходит на уязвимый веб-сайт в браузере, он подвергает 
риску свои личную информацию. В результате атаки опасности 
подвергаются конфиденциальные данные: пароли, cookie, ключи; может быть 
выполнено перенаправление на другие вредоносные сайты; совершена 
подмена оригинальной страницы на фальшивую и многие другие действия. 

8. Недостаточный аудит и мониторинг специалистами, неполное 
ведение файлов регистрации, несвоевременное реагирование на инциденты 
безопасности позволяет злоумышленникам проводить длительные 
кибератаки, внедряться и закрепляться во взломанных приложениях и 
серверах, разворачивать атаку намного эффективнее: повышать свои 
привилегии на сайтах, проникать во внутреннюю сеть организации, 
добавлять, изменять и удалять данные.  

Тем не менее, ученые находят и изобретают новые методы и 
технологии борьбы с злоумышленниками для обеспечения безопасности в 
сети и предотвращения компьютерного шпионажа. Целая команда под 
руководством Стефани Венера из Делфтского технологического 
университета в настоящее время строит сеть, которая соединит четыре 
города в Нидерландах полностью с использованием квантовых технологий. 
Отправленные сообщения и сведения по такой сети нельзя будет взломать. В 
ближайшее время интернет, основанный на квантовой физике, сможет 
обеспечивать безопасную связь, передачу данных, реализацию задач 
информационных систем.  
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В течение последнего десятилетия технологические эксперты 
причисляют утечки данных к наиболее опасным рискам информационной 
безопасности. И сейчас хакерские атаки и киберпреступления остаются 
серьезной угрозой для конфиденциальности, целостности и доступности 
информации.  
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Как защитить личную информацию в социальных сетях 
 
Социальные сети – это отличный способ выразить мнение, прочитать 

новости, поддерживать связь с семьей и друзьями, а также наблюдать, как 
мир горит в режиме реального времени в Twitter. Тем не менее, важно быть 
осведомленными о том, что информация, которой вы делитесь в социальных 
сетях, может попасть в руки киберпреступников, рекламодателей и 
сторонних приложений, которые могут иметь в виду ваши интересы. То, чем 
вы делитесь в социальных сетях, также может повлиять на ваше положение с 
потенциальными работодателями, клиентами и деловыми партнерами. И, 
конечно, известно, что и сами компании социальных сетей злоупотребляют 
пользовательскими данными вопиющим образом, в результате чего личная 
информация пользователей передается без их согласия1. 

В то время как вы можете рассматривать социальные сети как забавный 
способ поделиться GIF-изображениями кошек – и это так! - ваша онлайн-
активность оказывает огромное влияние на ваши отношения, средства к 
существованию, восприимчивость к киберпреступности и практически на все 
другие аспекты вашей жизни в автономном режиме. 

Так как же вы можете оставаться в безопасности в социальных сетях? 
Плохая новость заключается в том, что до тех пор, пока вы используете 
социальные сети, всегда существует риск того, что ваша личная информация 
попадет не в те руки. Хорошая новость в том, что есть некоторые вещи, 
которые вы можете сделать сегодня, чтобы снизить риск этого. Закройте 
ненужные вам счета и не открывайте новые счета, если это не абсолютно 
необходимо. 

Движение #DeleteFacebook является экстремальным примером того, 
как пользователи идут на многое для защиты своих данных. Но вы не можете 
                                                 

1 Тумбинская М.В. Защита информации в социальных сетях от социоинженерных 
атак злоумышленника / Тумбинская М.В. — Синергия, 2017. — 15 c. 
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точно удалить Facebook, так как это ваш единственный канал общения с 
бабушкой, которая регулярно выражает отвращение к музыкальным видео 
Кендрика Ламара, которыми вы делитесь. О, подождите - это только я. 

Однако, если вы не используете социальную сеть, рассмотрите 
возможность удаления как учетной записи, так и приложения с ваших 
устройств, чтобы не было никаких шансов на случайный обмен данными: 
приложения социальных сетей теоретически могли получить доступ ко всей 
информации и активности на вашем телефоне. 

Постарайтесь ограничить количество социальных сетей, которые вы 
используете, чтобы ваши данные не распространялись по всему Интернету, 
и, если кто-нибудь сможет сказать мне, как удалить мой профиль в MySpace 
с 2005 года, я был бы очень признателен. Спасибо. 

Знай своих друзей. В Твиттере трудно следовать этому совету, потому 
что смысл вещи заключается в том, чтобы взаимодействовать (читать: 
спорить) с незнакомцами, но на Facebook убедитесь, что вы друзья только с 
людьми, которых вы знаете и которым доверяете, и регулярно 
просматривайте свой список друзей, чтобы ограничить, кто видит то, чем вы 
делитесь. 

Следите за настройками конфиденциальности. В прошлом настройками 
конфиденциальности было трудно ориентироваться, но такие компании, как 
Facebook, медленно облегчают ограничение того, кто видит вашу личную 
информацию, доверенными друзьями, а Twitter, Instagram и многие другие 
платформы имеют варианты, которые ограничивают, кто может видеть ваши 
сообщения, и кто может подписаться на вас. 

Если вы намерены стать вирусными с вашими твиттерными 
наблюдениями об именах кошек и собак, вам не повезло в этом, но, если вы 
не хотите сделать себе имя как влиятельный человек в социальных сетях, вы 
должны абсолютно ограничить, кто может видеть ваши сообщения, кто 
может подписаться на вас, кто может напрямую отправить вам сообщение, и 
кто может увидеть вашу личную информацию. И если вы хотите быть 
влиятельным человеком в социальных сетях, пожалуйста, знайте, что я вас 
осуждаю. 

Регулярно проверяйте настройки конфиденциальности, так как 
известно, что они внезапно и таинственно меняются. Ознакомьтесь с 
понятием «квитанции». Все, что нужно, это один предприимчивый человек с 
базовыми знаниями о том, как сделать скриншот, чтобы разрушить свою 
репутацию. На обычном языке в Интернете, когда у кого-то есть 
доказательства неподобного поведения, у него есть квитанции, и вы лучше 
верить, что ваши безрассудные сообщения вернутся, когда вы меньше всего 
их ожидаете. Так что убедитесь, что вы никогда не публикуете ничего, что не 
хотели бы, чтобы все на земле видели, потому что это вполне может быть то, 
что происходит. Это может показаться драматичным, но частные лица в 
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настоящее время регулярно и неохотно попадают в поле зрения 
общественности по любому ряду причин1. 

Помните, что вся ваша деятельность в социальных сетях является 
постоянной и может быть легко видна потенциальным работодателям, 
профессиональным контактам, правоохранительным органам или кому-либо 
еще, независимо от ваших настроек конфиденциальности. 

Поделитесь как можно меньшими идентификационных данных о себе. 
Профессионалы любят использовать свои настоящие имена и места работы, 
чтобы создать репутацию для себя на LinkedIn и других социальных 
платформах, но, если вы можете избежать этого, вы должны это сделать. 
Киберпреступники могут легко угадать ваш рабочий адрес электронной 
почты с помощью этой информации и запустить целенаправленные 
фишинговые атаки, которые тем более заслуживают доверия, с основным 
описанием вашей работы, которое вы, вероятно, предоставляете в своем 
профиле. Как всегда, убедитесь, что ваши настройки конфиденциальности 
находятся на уровне, с которым вы чувствуете себя комфортно, и общайтесь 
только с людьми, с которыми у вас есть профессиональные отношения. 

Не используйте свои социальные профили для входа на другие веб-
сайты 

Хотя удобно использовать опцию «Войти с помощью Facebook» вместо 
создания новой учетной записи, эта практика подвергает вас потенциальным 
рискам безопасности, которые становятся еще более серьезными, если 
учесть, что каждый раз, когда вы делитесь своими данными на разных 
платформах, вы объединяете все больше и больше своих данных в одном 
месте. Если вы доверяете стороннему сайту, на который входите в Facebook, 
отлично, но, если вы этого не делаете, имейте в виду, что все ваши данные 
Facebook и любые данные, которыми вы поделились в других учетных 
записях с использованием учетных данных Facebook, могут быть доступны, 
если сторонний сайт будет взломан. Так что уделите дополнительную 
минуту, чтобы создать отдельный профиль. 

Не поддавайтесь кликбейту. Да, вы можете узнать, на какого персонажа 
Сумерки вы больше всего похожи, предоставив всю информацию о своем 
профиле Facebook на funquiz.com, но, пожалуйста, не делайте этого. Вы не 
знаете, для чего еще эти сайты используют ваши данные, и я могу сказать 
вам прямо сейчас, что вы больше всего похожи на Кристин Стюарт, потому 
что она единственный персонаж Сумерек, которого я помню, но на самом 
деле это не ее имя в фильмах. 

Не сообщайте свое местоположение. Конечно, вы хотите опубликовать 
эти фотографии отпуска, и, конечно же, вы хотите опубликовать это селфи в 
тренажерном зале – какой смысл даже делать эти вещи, если вы не можете 
похвастаться ими?! Просто помните, что обмен точным местоположением, 
рекламой того, что вы находитесь в отпуске, или публичное 
                                                 

1 Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации / Шаньгин В.Ф. – 
Саратов: Профобразование, 2019. — 702 c. 
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документирование вашей повседневной жизни может оставить вас открытым 
для преследования, ограбления или скуки со стороны ваших подписчиков. 

Подведем итог. Социальные сети – отличный способ связаться с 
единомышленниками и поддерживать связь с друзьями и семьей, но это 
удобство стоит дорого. Вещи, которыми вы делитесь с миром, могут 
поставить под угрозу вашу конфиденциальность, репутацию и безопасность, 
если вы не предпримете соответствующих шагов для защиты себя. Но это не 
все обречено и мрак: просто используйте свое лучшее суждение, будьте 
бдительны и делитесь как можно большим количеством GIF-файлов с 
кошками. Никогда не может быть слишком много GIF-файлов с кошками.  

 
 

Смолин Максим Андреевич,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России  

Научный руководитель: 
Миненко Дмитрий Алексеевич,  

преподаватель кафедры информационной безопасности  
Краснодарского университета МВД России 

 
Аналитический обзор методов защиты информации от утечки  

по акустическому каналу 
 
В настоящее время защита речевой (акустической) информации 

является одной из основных задач в комплексе мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности объекта защиты информации. Это 
обусловлено тем, что данная информация распространяется в окружающей 
нас среде и ее снятие может происходить мгновенно с использованием 
определенных технических средств. 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что утечка по 
акустическому каналу происходят чаще всего, так, например, простое 
подслушивание будет являться утечкой по акустическому каналу. 

Рассмотрим что представляет из себя акустическая информация и какие 
существуют виды технических каналов утечки акустической информации.1 

Акустическая информация – это информация, носителем которой 
является сигнал в акустической среде, в свою очередь акустический сигнал – 
это движение частиц в воздушной или иной среде, несущее звуковой сигнал 
от источника к приемнику. 

Виды технических каналов утечки акустической информации: 
1. Воздушный – утечка информации происходит в окружающей нас 

воздушной среде; 

                                                 
1 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. 

Основные термины и определения. Утвержден и введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологи от 27 декабря 2006 
г. № 373-ст. 
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2. Электроакустический – утечка информации возникает за счет 
преобразований электроакустических сигналов в электрические; 

3. Вибрационный – утечка информации происходит за счет 
распространения акустических сигналов по конструкциям зданий, 
сооружений; 

4. Параметрический – утечка происходит в результате воздействия 
звукового поля меняется давление на все элементы высокочастотных 
генераторов. При этом изменяется взаимное расположение проводов, схем в 
катушках индуктивности; 

5. Оптико-электронный – образуется при наведении лазерного луча 
колеблющихся в акустической среде отражающих поверхностей, например, 
оконное стекло. 

Проблема утечки акустической информации заключается, в том, что 
для получения и (или) такой информации достаточно использовать 
простейшие технические средства1: 

1. Портативная аппаратура звукозаписи, например, диктофоны; 
2. Направленные микрофоны; 
3. Электронные стетоскопы; 
4. Закладные устройства или перехватчики  
5. Оптико-электронные (лазерные) средства дистанционного 

прослушивания. 
В некоторых случаях для получения злоумышленником информации, 

передающейся по акустическому каналу информации достаточно просто 
подслушать разговор доступными способами без использования технических 
средств. 

Данная проблема решается использование пассивных и активных 
методов и способов защиты информации. Например, используются 
технические приемы, основанные на использовании специализированных 
материалов, конструкторских решений, технических средств.2  

К пассивным методам относятся звукоизоляция и звукопоглощение. 
Звукопоглощение обуславливается применением особых герметичных 
панелей, выполненных из плотной стекловаты или подобных материалов 
различной плотности и толщины. Звукоизоляция гарантируется 
соответствующими звукоизоляционными покрытиями. Предпочтительно 
применить звукоизоляцию только в маленьких помещениях, так как в 
больших помещениях акустическая энергия свободно поглощается, не 
достигая стен. 

К активным средствам принято относить различные генераторы шума, 
которые являются техническими средствами, создающие шумоподобные 

                                                 
1 Хорев А.А., Макаров Ю.К. К оценке эффективности защиты акустической 

(речевой) информации // Специальная техника. - М.: 2000. - №5 - С. 46-56. 
2 Хорев А.А. Защита информации от утечки по техническим каналам. Часть 1. 

Технические каналы утечки информации. Учебное пособие. - М.: Гостехкомиссия России. 
1998, 320 с. 
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электронные импульсы. Эти импульсы подаются на надлежащие сенсоры 
акустического или вибрационного преобразователя. Акустические сенсоры 
используются для формирования акустического шума в помещениях или вне 
их, а вибрационные – для маскирующего шума в защищаемых сооружениях. 
В качестве примера рассмотрим систему виброакустического зашумления 
«Заслон» - генератор шума. Система способна обеспечить безопасность до 
десяти предположительных поверхностей, обладает автоматически 
работающим вибропреобразователем при появлении акустического сигнала. 
Эффективная шумовая полоса частот 90 – 6100 Гц. 

Чтобы скрыть речевой (акустический) сигнал используются: 
1. Особые строительные и отделочные стройматериалы, специальные 

накладки для трубопровода системы теплоснабжения, звуковые фильтры, 
глушители шума, гарантирующие шумоизоляцию защищаемых помещений; 

2. Системы активной акустической и виброакустической конспирации, 
формирующие помехи, уменьшающие разборчивость перехваченных 
сигналов; 

3. Средства ультразвукового и электромагнитного подавления средств 
записи звука. 

Также к методам защиты акустических каналов утечки информации 
стоит отнести организационные меры.1 

Организационные меры включают в себя проведение архитектурно-
планировочных, пространственных и режимных мероприятий. 

Архитектурно-планировочные меры – это такие меры, которые 
определяют требования на этапе проектирования помещений, такие как: 
исключение неконтролируемого распространения звуковых полей, 
расположение технических средств в помещении. 

Режимные меры – это такие меры, которые регулируют нахождение 
сотрудников или иных лиц на контролируемой территории. 

Проанализировав различные методы защиты акустических каналов 
утечки информации можно прийти к выводу, что для максимально 
эффективной защиты информации необходимо использовать комплекс мер, 
который включает в себя все вышеперечисленные методы, так как каждый из 
них отвечает за уникальные способы защиты информации от утечки по 
акустическим каналам. Пассивный метод защиты отвечает за физический 
способ защиты – звукопоглощающие покрытия, активный метод отвечает за 
технические средства защиты – генераторы шума, а также организационный 
метод защиты регулирует то, как должны вести себя сотрудники, иными 
словами, отвечает за правила общения на защищаемой территории. Только 
комплексный подход к защите информации гарантирует сохранность 
защищаемых данных, так как мы обеспечиваем всестороннюю защиту и 
исключаем возможность злоумышленнику заполучить какую-либо 
информацию. 
                                                 

1 Ананский Е.В. Защита информации – основа безопасности бизнеса // Служба 
безопасности. 2005. № 9-10. - С.18-20. 
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Принципы построения защищенного канала связи  
с использованием криптошлюзов 

 
Современные локальные сети имеют различную сетевую структуру и 

топологию, от малых сетей, расположенных в одном здании и имеющих одну 
среду передачи данных, до больших распределенных корпоративных, 
состоящих из множества филиалов, располагающихся территориально на 
расстоянии друг от друга. Если же рассматривать в целом понятие локальная 
сеть, то это автоматизированная система (АС), имеющая свои границы и 
состоящая из определенных составляющих1. 

На практике большинство организаций имеют доступ в сеть Интернет, 
следовательно, их АС имеют соединение с сетями общего доступа, что 
ставит под угрозу безопасности информационных ресурсов. 

Согласно ГОСТ2 угроза безопасности информации – это совокупность 
факторов и условий, создающих опасность нарушения информационной 
безопасности (ИБ) организации, вызывающую негативные последствия для 
предприятия (ущерб/вред). 

В соответствии со статистическими сведениями различных источников 
наиболее популярными являются сетевые угрозы. Это подтверждается 
данными компании «Лаборатория Касперского»3. За февраль 2021 года по 
России подсчитано в среднем около 5 млн атак. Актуальные сетевые атаки за 
2020 год зафиксированы организацией «Positive Technologies»4. Их значение 
выросло на 22,5 % по сравнению с 2019 годом. Таким образом, организациям 
необходимо прибегать к своевременному применению различных средств 
защиты информации (СЗИ).  

                                                 
1 Прудников А.И., Шахов В.Г. Особенности использования технологии VipNet для 

защиты информации в корпоративных сетях // Омский научный вестник. – 2012. – С. 271-
274. 

2 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. 
Основные термины и определения. ГОСТ Р 53114-2008. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200075565. 

3 Карта киберугроз // Карта киберугроз лаборатория Касперского URL: 
https://cybermap.kaspersky.com/ru/stats (дата обращения: 05.03.2021). 

4 Актуальные киберугрозы I квартал 2020 года // Positive Technologies URL: 
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2020-q1/ (дата 
обращения: 05.03.2021). 
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В рамках данной работы будет рассмотрено одно из СЗИ – шифрование 
сетевого трафика посредством применения криптошлюза. Криптошлюз1 – 
программно-аппаратный комплекс, осуществляющий шифрование пакетов 
по протоколам IPsec AH/ESP и обеспечивающий:  

 конфиденциальность, целостность и доступность потока IP-пакетов; 
 маскировку топологии сети организации за счет инкапсуляции 

трафика в защищенный туннель; 
 прозрачность для NAT; 
 аутентификацию узлов сети; 
 унификацию политики безопасности для мобильных, 

«туннелируемых» пользователей сети; 
 базовую функциональность современного VPN-устройства. 
Основное отличием криптошлюзов от обычных VPN-маршрутизаторов 

состоит в том, что они работают на основе протокола IPsec и обеспечивают 
защиту информации, передаваемой по каналам связи, используя алгоритмы, 
которые отвечают требованиям российских криптографических стандартов2. 

Построить защищенный канал связи посредством криптошлюза можно 
различными способами. Условно назовем их следующим образом: 

1) Топология «Звезда» – весь трафик через 1 криптошлюз (рисунок 1); 
2) Топология «Распределенная сеть» – без применения белого IP-

адреса на криптошлюзе филиала (КФ) (рисунок 2); 
3) Топология «Распределенная сеть» – с применением белых IP-

адресов на КФ. Выделение главного криптошлюза (рисунок 3); 
4) Топология все ко всем (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 1 – Топология «Звезда» 

 
В этой топологии все пользователи организации выходят в сеть 

Интернет через граничный криптошлюз и весь трафик подвергается 
шифрованию. 

К преимуществам данной топологии можно отнести: 
 простая логическая структура; 
 быстрая реализация и отладка сети. 

                                                 
1 Жданов О.Н., Золотарев В.В. Методы и средства криптографической защиты 

информации: Учебное пособие. – Красноярск: СибГАУ, 2007. – 217 с. 
2 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы 

формирования и проверки электронной цифровой подписи // Информационная сеть 
«Техэксперт» URL: http://docs.cntd.ru/document/ 1200161706 (дата обращения: 05.03.2021). 
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Говоря о недостатках, выделим следующие: 
 высокая нагрузка и сложность настройки граничного криптошлюза, 

так как он не только шифрует весь поток, но и выполняет роль 
маршрутизатора и межсетевого экрана. 

 

 
Рисунок 2 – Топология «распределенной сети» без применения белого IP на КФ 

 
На рисунке 2 изображена топология распределенной сети без 

применения белого IP-адреса на КФ. Такой режим работы называется «С 
динамической трансляцией адресов». Это значит, что КФ находится за 
устройством NAT (маршрутизатором/роутером). Для шифрования трафика 
необходимо на АРМ пользователя использовать IP-адреса защищенной сети 
10.101.20.0/24. Данная процедура реализуется двумя способами: 

 добавлением дополнительного IP-адреса на сетевом интерфейсе 
АРМ пользователя и статического маршрута, где указывается шлюз КФ; 

 изменением IP-адреса на сетевом интерфейсе АРМ пользователя на 
IP-адрес защищенной сети и созданием правила NAT на КФ для выхода в 
сеть Интернет. 

Ключи для КФ создаются в центре управления сетью, который 
находится в главном офисе. В секциях КФ указывается все необходимые 
параметры для взаимодействия с криптошлюзом главного офиса. Топология 
также имеет ряд преимуществ и недостатков. 

Преимущества: 
 двухстороннее взаимодействие между двумя офисами; 
 гибкость сети; 
 автономность сегментов сети; 
 экономия средств на использование белого IP-адреса на КФ. 
Недостатки: 
 сложная настройка и мониторинг сети; 
 большое количество ошибок из-за отсутствия белого IP-адреса на 

КФ; 
 двойной NAT, что вызывает определенные проблемы с трафиком; 
 необходимость в документировании всей сети организации. 
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Рисунок 3 – Топология «распределенной сети» с применением белых  

IP-адресов на филиалах. Выделение главного криптошлюза 
 
Данная топология отличается от предыдущих тем, что здесь на каждом 

КФ используется белый IP-адрес. Взаимодействие пользователей в 
защищенной сети осуществляется без применения маршрутизатора. Часть 
АРМ подключены к простой сети Интернет, а остальные к защищенной сети 
(АРМ, работающие с критической информацией). 

 

 
Рисунок 4 –Топология сети все ко всем 

 
Достоинства этой топологии практически будут совпадать с 

предыдущей схемой за исключением того, что отсутствует необходимость в 
двойном NAT и снижается количество возможных ошибок в сети. 

Недостатки: 
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 сложная настройка, отладка и мониторинг всей инфраструктуры 
сети; 

 большая нагрузка на центральный криптошлюз; 
 трата средств на приобретение белого IP-адреса на КФ. 
В данной топологии отдельные сегменты сети (главный офис и 

филиалы) обмениваться сведениями напрямую без определения главного 
критпошлюза. Этот вариант построения сети является самым оптимальным. 
Однако он также имеет ряд преимуществ и недостатков. 

Преимущества: 
 распределение нагрузки; 
 полная автономность сегментов сети; 
 оптимизация маршрутов в сети. 
Недостатки: 
 сложный мониторинг сети; 
 большое количество различных связей. 
Таким образом, рассмотрены 4 различные топологии построения сети с 

применением криптошлюзов. Важно отметить, что существует также 
большое количество и других вариантов построения сети. Однако в рамках 
этой работы представлены такие способы реализации. 

Анализ рынка. Выбор конкретного криптошлюза зависит от различных 
факторов. В таблице 1 представлена краткая сравнительная характеристика 
по трем российским криптошлюзам с их основными параметрами. При этом 
за общий показатель взята пропускная способность VPN. 

 
Таблица 1 – Криптошлюзы российских вендоров 

 Наименование криптошлюзов 
«VipNet»  
HW 1000 

«Континент» 
IPC-400 

«Dionis DPS» 
2000 

Пропускная способность VPN 500 Мбит/с 500 Мбит/с 500 Мбит/с 
Срок действия лицензии 31.10.2021 15.05.2021 25.01.2022 
Стоимость 295 700 руб. 665 000 руб. 178 000 руб. 
Требования к классу 
криптографической защиты 
информации. ФСБ России 

КС3 КС3 КС1, КС3 

Требования к классу защищенности 
типа межсетевой экран. ФСБ России 

4 класс 4 класс 4 класс 

 
Из таблицы 1 видно, что по стоимости самым оптимальным является 

криптошлюз от компании Dionis. Однако при выборе это не является 
весовым показателем, так как существует ряд и других важных 
характеристик, которые необходимо учитывать при построении 
инфраструктуры сети. 

Таким образом, в данной работе представлены различные топологии 
сети с применением криптошлюза. Выделены преимущества и недостатки 
каждой. Проанализирован рынок программно-аппаратных средств, среди 
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которых выбрано три криптошлюза российского производства. Представлена 
краткая сравнительная характеристика, где за общий показатель взята 
пропускная способность VPN. Оптимальным оказался криптошлюз Dionis DPS. 

 
 

Тимофеев Виктор Андреевич,  
курсант 5 курса Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Благодырь Марина Александровна,  

доцент кафедры технической защиты информации  
Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко,  

кандидат физико-математических наук, доцент 
 

Интерактивный виртуальный макет набора индикаторных приборов 
«Тест-И» из средств визуально-оптического контроля «Оптика-2» 

 
Набор индикаторных приборов «Тест-И» входит в состав комплекта 

средств визуально-оптического контроля «Оптика-2».  
Проанализировав требования нормативных, правовых и методических 

документов по проведению специальных проверок выделенных помещений и 
изучив порядок проведения специальных проверок выделенных помещений в 
подразделениях службы в ходе учебной практики и войсковой стажировки, 
можно сделать вывод о необходимости создания виртуальных макетов 
устройств, применяемых при проведении специальных проверок, с целью 
обучения специалистов подразделений технической защиты информации.  

Разработка 3D моделей (фонари ТК-566 и Fenix PD-30, прибор Dors 25) 
осуществлялась в среде 3D моделирования Blender. 

Разработка окружения (комната и весь интерьер) проводилась в среде 
моделирования помещений Sweet Home 3D. 

Программа разрабатывалась в среде программирования Unity. 
Скрипты для Unity написаны в Microsoft Visual Studio. 
Ниже приведены скриншоты работающего приложения. 
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Разработанный интерактивный виртуальный макет набора 
индикаторных приборов «Тест-И» из средств визуально-оптического 
контроля «Оптика-2» существенно сокращает время обучения специалиста 
подразделения технической защиты информации и улучшает качество 
проведения специальных проверок выделенных помещений. 
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Особенности обеспечения информационной безопасности  

Российской Федерации в различных сферах общественной жизни 
 

Информационная безопасность Российской Федерации – одна из самых 
важнейших составляющих национальной безопасности Российской 
Федерации, поскольку в настоящий момент информационные технологии 
оказывают существенное влияние на все сферы жизни общества. Для 
экономической, политической, духовной и социальной сфер общими 
являются угрозы информации, которая обращается внутри каждой из них, 
поэтому перед всеми названными сферами общества стоит задача 
минимизации ущерба от утечки информации и повышения коэффициента 
эффективности защиты информации на их объектах информатизации1. 

Существенным образом, важно отметить, что обеспечение 
информационной безопасности в каждой из ранее названных сфер жизни 
общества является то, что каждая из сфер обладает своей специфичностью, 
поэтому ее необходимо учитывать для построения дальнейшего плана 
организационных мероприятий. 

Обеспечение информационной безопасности в сфере экономики играет 
основополагающую роль, потому что угрозам информации существенно 
подвергаются системы государственной статистики, кредитно-финансовая 
система, автоматизированные системы подразделений федеральных органов 
исполнительной власти по экономическим вопросам, бухгалтерские и 
учетные системы. 

Активный переход Российской Федерации на рыночные экономические 
системы повлек за собой рост зарубежных коммерческих структур, 
представляющих собой иностранных производителей, программно-
аппаратных средства по обеспечению информационной безопасности. 
Основной угрозой информации становятся зарубежные прикладные 
комплексы, задачей которых является обеспечение экономической 
деятельности, что влечет за собой способность иностранных государств 
осуществлять разведку за предприятиями, находящихся на территории 
Российской Федерации. Вследствие использования зарубежных 
информационных продуктов возникает серьезная угроза, с которой 
повсеместно сталкивается экономическая сфера жизни общества – это 

                                                 
1Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 

20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // «Закон», № 7, 1999 
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действия криминогенных зарубежных групп, атакующих банковские и 
кредитные системы1. 

Возникает вопрос – почему отечественные производители 
информационных продуктов не создают прикладные комплексы для 
обеспечения экономической деятельности? Ответ прост – предприятия 
национальных отраслей промышленности, которые занимаются разработкой 
программных продуктов, находятся в критическом состоянии. Именно 
поэтому Российская Федерация закупает иностранное программное 
обеспечение. 

Также недостаточность законодательной базы, которая определяет 
ответственность субъектов экономической деятельности за недостоверность 
или сокрытие коммерческой информации (о свойствах произведенных 
товаров или услуг, о результатах хозяйственной деятельности), создает 
информационную угрозу экономической деятельности государства и 
отдельного предприятия2. 

Что касается функционирования предприятий, деятельность которых 
связана с экономикой и коммерцией, то их угроза – это разглашение 
коммерческой тайны: копирование информации о деятельности предприятия, 
о технологии производства товаров и услуг, а также несанкционированный 
доступ к таким защищаемым сведениям. 

Проанализировав угрозы информации в экономической сфере жизни 
общества, мной был составлен перечень мер для обеспечения 
информационной безопасности: 

1. Осуществление государственного контроля над защитой 
информационно-экономических систем от угроз информационной 
безопасности. 

2. Разработка отечественных сертифицированных систем защиты 
информации. 

3. Совершенствование законодательной базы, которая будет своими 
нормами регулировать информационные отношения в сфере экономики. 

4. Подготовка персонала для работы с экономической информацией. 
Политическая сфера жизни общества представлена внутренней и 

внешней политикой Российской Федерации. Рассмотрим каждую из них 
отдельно. Начнем с внутренней политики. 

Наибольшую опасность представляют: нарушение конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в области информационно-
коммуникационных технологий, недостаточное правовое регулирование 
деятельности средств массовой информации, деятельность 

                                                 
1 Бойченко О.В., Журавленко Н.И. Информационная безопасность: учебное 

пособие – Симферополь: ИП Бровко А.А.,2016. – 248 с. 
2 Белозерова К.С., Толстова Н.А. Информационная безопасность в современном 

обществе. Студенческая наука для развития информационного общества Сборник 
материалов III Всероссийской научно-технической конференции. 2015. С. 140-142. 
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неправительственных общественных организаций, выступающих за 
насильственное изменение конституционных основ Российской Федерации1. 

Можно выделить основные меры по обеспечению информационной 
безопасности во внутренней политике Российской Федерации: 

1. Создание системы, выступающей против монополизации 
информационных структур как отечественных, так и зарубежных. 

2. Нейтрализация пропагандистской деятельности, направленной на 
привлечение масс людей на ликвидацию настоящего конституционного 
строя. 

Объектами обеспечения информационной безопасности во внешней 
политике являются: 

1. Информационные ресурсы федеральных органов государственной 
власти. 

2. Информационные ресурсы органов государственной власти, 
находящиеся за рубежом. 

3. Блокирование деятельности зарубежных СМИ, распространяющих 
информацию, порочащую государство Российской Федерации. 

4. Информационные ресурсы органов исполнительной власти. 
5. Информационные ресурсы отечественного предприятия. 
Из внешних угроз наиболее опасными являются: 
1. Информационное воздействие иностранных государств на население 

Российской Федерации. 
2. Дезинформирование о внешней политике Российской Федерации. 
3. Нарушение информационных прав российских граждан за рубежом. 
4. Иностранная разведка. 
Из анализа информационных угроз, касающихся внешней политики 

Российской Федерации, можно составить следующий ряд по обеспечению 
информационной безопасности: 

1. Создание за рубежом организаций, борющихся с распространением 
иностранными средствами массовой информации ложных сведений о 
Российской Федерации. 

2. Создание системы российских федеральных органов 
государственной власти, которые будут заниматься охраной законных 
интересов российских граждан в области информационных технологий. 

Духовная сфера, касающаяся информационной безопасности, 
представлена в большей степени в достижениях науки и техники. 

Объектами информационной безопасности в области науки и техники 
являются: 

1. Научное исследование 
2. Незапатентованные технологии 
3. Научные кадры 
4. Система управления энергетическими комплексами 

                                                 
1 Арсентьев М.В. К вопросу о понятии «информационной безопасности» // 

Информационное общество. 1997. № 4 - 6. - С 48 - 50. 
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К числу угроз информационной безопасности Российской Федерации в 
духовной сфере жизни общества относятся: 

1. Стремление иностранных государств к получению результатов 
отечественных достижений науки и техники. 

2. Политика западных стран к уничтожению научно-технического 
наследия Российской Федерации от СССР. 

3. Сниженное финансирование отечественных научных центров, тем 
самым порождающее продажу разработок за рубеж. 

4. Проблемы в патентной защите. 
5. Проблемы в реализации политики конфиденциальности в научно-

технических центрах. 
Можно прийти к выводу, что для обеспечения информационной 

безопасности духовной сферы жизни общества Российской Федерации 
необходимо реализовывать и постоянно совершенствовать нормативно-
правовую базу, создавая научные советы и организации независимой 
экспертизы, которые будут направлять действия законодателя в необходимое 
«русло» для защиты интеллектуального потенциала России. 

Социальная сфера жизни общества Российской Федерации – 
многогранный институт, включающий в себя несчетное количество объектов 
защиты1. 

 

 
Рисунок 1 – Объекты информационной безопасности в социальной сфере 

 
Наибольшую опасность в социальной сфере Российской Федерации 

представляют: 
1. Монополизация средств массовой информации. 
2. Нарушение общественной стабильности. 
3. Использование зарубежных средств массовой информации. 
4. Неразвитость гражданского общества из-за отсутствия желания 

населения участвовать в его формировании для реализации информационных 

                                                 
1Галушкин А.А. К вопросу о значении понятий «национальная безопасность», 

«информационную безопасность», «национальная информационная безопасность» // 
Правозащитник. 2015. № 2. 
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порталов, связанных с развитием у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, нравственных ценностей и др.1  

Ввиду списка основных угроз информационной безопасности 
социальной сферы жизни общества можно выделить следующие направления 
обеспечения информационной безопасности: 

1. Развитие гражданского общества Российской Федерации. 
2. Государственная поддержка патриотических и культурных 

мероприятий. 
3. Обеспечение получения населением достоверной информации от 

средств массовой информации. 
В ходе анализа всех угроз и мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации, можно прийти к 
выводу, что понятие «защита информации» является актуальным, поскольку 
оно касается всех сфер жизни общества и тем самым становится 
национальным интересом Российской Федерации. 
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Исследование внешних угроз информационной безопасности.  
Промышленный шпионаж 

 
Человека всегда преследовало желание получить как можно больше 

информации, раскрыть чужие тайны. Информация имеет свою цену, и 
довольно часто не маленькую. Однако, кроме человеческого фактора, угрозу 
доставляли и носители информации. Государство активно развивало 
шпионаж в целях скрыто получать и хранить информацию о противниках на 
крайний случай. Быстрое развитие технического процесса послужило 
облегчению получения информации. 

Под угрозой информационной безопасности следует понимать – 
событие, явление, способное нанести ущерб чьим-либо интересам, 
посредством потери информации, воспрепятствования доступа к информации 
или ее уничтожения. Под внешними угрозами понимаются: вредоносные 
программы и вредоносные вирусы, информационные войны, организации и 

                                                 
1 Денисенко И.В., Пилипенко А.В., Толстова Н.А. Международные стандарты 

информационной безопасности в интернете. Студенческая наука для развития 
информационного общества. Сборник материалов III Всероссийской научно-технической 
конференции. 2015. - С. 170-172 
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отдельные лица. Формы, в которых проявляются внешние угрозы: 
вредоносные программы и вирусы, разведывательные и специальные 
службы, техногенные катастрофы. Для защиты информации от внешних 
угроз существует программное обеспечение: антивирусные программы, 
специальные системы противодействия вторжению и персональные 
межсетевые экраны. Каждый вид программного обеспечения эффективно 
защищает и борется с определенными внешними угрозами. 

Промышленный шпионаж. Промышленный шпионаж является одним 
из способов нанесения ущерба посредством незаконного сбора сведений, в 
рамках получения, распространения, неправомерного использования 
секретной информации для дальнейшего получения преимущества перед 
конкурентом, может использоваться как в борьбе частных лиц, так и на 
межгосударственном уровне. В современном мире промышленный шпионаж 
все больше набирает обороты из-за развития компьютерных и 
информационных технологий, которые облегчают способы получения 
сведений о конкурентах1. 

Целей для промышленного шпионажа может быть много. К примеру, 
уничтожение информации является простым способом причинения вреда и 
является выгодным, если уничтоженные сведения являются ключевым 
источником решения определенных задач. Хакер может проникнуть в базу 
данных любой крупной организации и украсть, уничтожить или изменить 
разработки и проекты, после чего последует разорение или угроза репутации 
компании. Так же примером может послужить добыча информации у 
конкурента, всегда добыча информации может понести за собой убыток или 
ущерб для объекта. Сначала происходит информационная «разведка», после 
чего информация анализируется, после чего принимается решение о 
последующих действиях. Промышленный шпионаж в данном примере может 
возникнуть для исследования рынка в том или ином регионе. Однако, эти 
сведения могут применяться в случаях перехвата сделок, либо получения 
дополнительных доходов, то есть во вред лицу, организации, у которой была 
взята эта информация. 

Промышленный шпионаж основан на методах несанкционированного 
доступа к секретной информации. К данным методам можно отнести:  

 шантаж лица, который имеет доступ к секретной информации; 
 введение на предприятие лица с задачей получить доступ к 

конфиденциальной информации; 
 кража носителей с информацией; 
 коррупция в отношении лиц, имеющих доступ к информации2. 
Средства защиты от промышленного шпионажа. Каналов с утраченной 

информацией в современном мире большое количество, начиная от 
прослушивания, заканчивая кражей информации специальными средствами. 
Утечка конфиденциальной информации может произойти не только из-за 
                                                 

1 https://scienceforum.ru/2017/article/2017034157 
2 http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=729&lvl=04 
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действий хакеров, но и из-за бездействия лица, которое не принимает меры 
по принятию мер безопасности и шифрованию секретных сведений. Для 
крупных организаций главным объектом защиты являются документы в 
основном в электронном виде, которые должны быть надежно защищены 
программно. В современном мире существуют различные приборы, которые 
могут записывать сигнал на расстоянии, из-за чего и велик риск присутствия 
лица с диктофоном на конференции, заседании, где может быть получена 
секретная информация. Для борьбы звукозаписывающими устройствами 
могут применяться виброизоляционные сейфы, в которые сотрудники той 
или иной организации могут складывать звукозаписывающие и другие 
устройства до окончания заседания, конференции. В целях борьбы с 
разнообразными устройствами и методами кражи конфиденциальной 
информации существует множество средств и методов: от 
звукоизолирующих экранов до средств виброшумовой защиты и 
специальных средств подавления каналов связи мобильных телефонов, 
находящихся в пределах контролируемой зоны, а также устройств, которые 
позволяют найти и заблокировать нелинейные локаторы и поисковые 
приемники. 

Промышленный шпионаж остается и будет мощным «оружием» для 
шпионажа и разведки, которое несет за собой нарушение законов и риски 
понести репутационные потери.  
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Перспективы использования криптографических средств  
и систем защиты информации в органах внутренних дел 

 
На данном этапе развития информационно-коммуникационных 

технологий пользователю сети Интернет представляется большой спектр 
возможности использования информации в личных и общественных целях. 
По мимо модернизации возможностей технических средств, очевидно, новый 
этап развития получили и различные категории преступлений, в том числе с 
использованием средств вычислительной техники. 

По данным Генпрокуратуры Российской Федерации массив 
преступлений, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, 
за последние 5 лет увеличился более чем в шесть раз с 43,8 тыс. 
преступлений в 2015 году до 294,4 тыс. в 2019 году. По итогам первого 
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полугодия 2020 г. их количество возросло почти на 92 % (до 225,5 тыс.). 
Если годом ранее такими деяниями было каждое девятое регистрируемое 
преступление, то сегодня это уже каждый пятый факт (22,3 %). Больше 
половины от всех «киберпреступлений» (57 %) совершается с 
использованием сети «Интернет» (+81,9 %, 128,5 тыс.), свыше 40 % – при 
помощи средств мобильной связи (+104,6 %, 95,4 тыс.). Более 80 % таких 
преступлений совершается путем кражи или мошенничества (+105,5 %, 180,9 
тыс.), каждое одиннадцатое связано с незаконным производством, сбытом 
или пересылкой наркотиков (20,1 тыс., +67,9 %)1. 

Для органов внутренних дел рост числа преступлений, связанных с 
хищением, незаконным распространением или несанкционированным 
использованием информации представляет наибольшую сложность, 
поскольку определить лицо, совершившее то или иное правонарушение 
практически невозможно ввиду использования различных средств 
анонимизации пользователей в сети.2 

11 июля 2014 года различные средства массовой информации 
опубликовали размещенную на сайте Госзакупок заявку от Министерства 
Внутренних Дел на «Выполнение научно-исследовательской работы, шифр 
Tor (Флот)», начальная цена которой составила 3 900 000 рублей3. Позже 
заявка была отредактирована, а информация о заключенном договоре 
исчезла, статус закупке изменился на «определение поставщика завершено». 
Очевидно, что подобная закупка была фактически нереализуема ввиду 
невозможности идентификации пользователя при использовании «луковой» 
маршрутизации на данном этапе развития средств вычислительной техники. 

Tor – это анонимная криптографическая сеть, основанная на луковой 
маршрутизации. Пакеты в Tor зашифрованы в несколько слоев. При передаче 
данных каждый из узлов сети расшифровывает слой «луковицы», чтобы 
получить данные о том, куда следует передавать порцию данных. Затем 
пакет-луковица передается следующему узлу. Некоторые узлы сети дают 
возможность выйти с помощью их канала во внешний Интернет. За счет 
этого пользователи могут обойти региональные ограничения и блокировки. 
Протокол «точек встречи» позволяет реализовывать скрытую сеть ресурсов 
                                                 

1 Состояние преступности в России за январь - июнь 2020. Главное управление 
правовой статистики и информационных технологий года. Генеральная прокуратура 
Российской Федерации. Москва [Электронный ресурс] URL: 
https://genproc.gov.ru/upload/iblock/4fb/sbornik_6_2020.pdf (дата обращения: 11.03.2021) 

2 Богданов Д. С., Клюев С. Г. Классификация и сравнительный анализ технологий 
многофакторной аутентификации в Веб-приложениях // Моделирование, Оптимизация И 
Информационные Технологии. 2020. Т. 8. № 1 (28). 

3 Госзакупка № 0373100088714000008. Официальный сайт единой 
информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет [Электронный ресурс] URL; 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zkk44/view/common-
info.html?regNumber=0373100088714000008 (дата обращения:11.03.2021) 



464 
 

на .onion-доменах. Невозможно установить как личность посетителей 
подобных .onion-сайтов, так и реальный IP-адрес и местоположение сервера. 

Вне зависимости от целей, которые преследовались при создании Tor, 
сеть часто используется для анонимизации трафика, обхода блокировок 
ресурсов реального Интернета и доступа к даркнету с запрещенной на 
территории Российской Федерации информации. В связи с этим повышенное 
значение имеют возможности взлома сети и деанонимизации ее 
пользователей. 

На данный момент в системе МВД криптография в основном 
используется как средство защиты информации, обращаемой в деятельности 
органах внутренних дел, распространение которой нанесет ущерб 
непосредственно Российской Федерации, в том числе информация о 
результатах оперативно-розыскной деятельности.1  

Средства криптографической защиты информации обеспечивают 
нейтрализацию таких актуальных угроз безопасности, как 
несанкционированный доступ к компьютеру (серверу), кража носителей 
данных или системного блока, обход злоумышленником разграничения прав 
доступа в операционной системе Windows и т.д. 

На данный момент в системе МВД наиболее распространены 
программные решения ViPNet, предназначенные для организации 
безопасного хранения конфиденциальной информации и работы с ней на 
персональном компьютере. ViPNet обеспечивает защиту данных от 
несанкционированного доступа, при попытках взлома или краже дисков 
компьютера, в случаях утери ноутбука или флеш-накопителя, сдачи 
компьютера в ремонт и других.  

Однако существует вопрос использования криптографических 
преобразований не только в качестве способа защиты информации, но и в 
качестве метода раскрытия преступлений, совершаемых в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 

Очевидно, что решением множества проблем, связанных с 
вычислительными мощностями технических средств выступит создание и 
использование квантовых компьютеров, которые позволят сократить время 
выполнения криптографических преобразований в несколько тысяч раз. 

Квантовое распределение ключей – это метод передачи ключа 
шифрования, который использует квантовые явления для гарантии 
безопасной связи. Он позволяет двум сторонам, соединенным по открытому 
каналу связи, создать общий случайный ключ, который известен только им. 

                                                 
1 Горюн К. Н., Клюев С. Г. Особенности Проведения Аудита И Мониторинга 

Информационной Безопасности В Распределенных Информационных Системах // 
Современная Наука: Актуальные Проблемы Теории И Практики. Серия: Естественные И 
Технические Науки. 2020. № 7. 
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Российские ученые предложили новый, более устойчивый к внешним 
воздействиям алгоритм коррекции ошибок с использованием так называемых 
полярных кодов. Применение полярных кодов позволяет устройствам для 
квантового распределения ключей стабильно работать в условиях реальной 
жизни под воздействием различных факторов окружающей среды. За счет 
использования полярных кодов работа системы не поддается влиянию 
скорости ветра, осадков, повышения или снижения температуры. 

На эффективность систем квантового распределения ключей 
значительное влияние оказывает также так называемая «классическая 
постобработка» — набор мер, направленных на исправление возможных 
ошибок в квантовых ключах, и исключение из них потенциально доступной 
злоумышленнику информации. Российским ученым удалось добиться более 
высокого уровня эффективности алгоритмов классической постобработки. 
Именно в этой области был обновлен мировой рекорд. 

Разработанный исследователями метод распределения квантовых 
ключей позволяет надежно хранить значимые данные в течение очень 
продолжительного периода времени. При этом риск несанкционированного 
доступа к ним злоумышленников сведен к нулю. Также эта технология 
позволяет обеспечить надежную защиту переговоров на самом высоком 
уровне1. 

Таким образом, основным барьером для широкого внедрения 
криптографических средств в качестве средств раскрытия преступлений 
является недостаточная мощность технического оборудования в системе 
МВД России. Помимо технической неоснащенности существует проблема 
недостатка квалифицированных кадров в сфере осуществления 
криптографических преобразований для раскрытия преступлений. Решением 
данных проблем может выступить использование совокупности средств 
криптографической защиты информации, средств преобразования 
информации, а также подготовка специалистов в области криптографии для 
решения оперативных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Новый мировой рекорд в области квантовой криптографии. Наука НИТУ 

«МИСиС» от 17.02.2021 [Электронный ресурс] URL: 
https://misis.ru/university/news/science/2021-02/7242/ (дата обращения: 11.03.2021) 
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Алгоритм анализа информативности демаскирующих признаков 
защищенных информационных технологий военного назначения 

 
Организация защиты информации в объектах информатизации 

Вооруженных Сил Российской Федерации представляет собой важную и 
сложную проблему, которая распадается на ряд взаимосвязанных задач. 
Задачи эти обычно решаются комплексно, но качество системы защиты 
информации в любом случае определяется качеством решения отдельных 
составляющих общей проблемы. В ряду таких отдельных задач находится 
предотвращение обнаружения и распознавания объектов защиты – 
защищенных информационных технологий (ЗИТ). Данная задача решается, 
главным образом, минимизацией демаскирующих признаков (ДМП) ЗИТ. 

Демаскирующим признаком называется признак объекта, 
позволяющий обнаруживать и распознавать объект защиты, которому 
принадлежит признак1. Демаскирующие признаки с высокой вероятностью 
раскрывают структуру объекта информатизации и систему его защиты, что 
является неприемлемым, особенно для объектов, относящихся к критически 
важным, в том числе, объектов информатизации Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Минимизация демаскирующих признаков обеспечивается, в первую 
очередь, своевременным их выявлением и определением их 
информативности. Целью настоящей статьи является разработка алгоритма 
анализа информативности демаскирующих признаков защищенных 
информационных технологий военного назначения. 

Информативность является важнейшим показателем демаскирующего 
признака, по которому можно судить о потенциальной возможности 
обнаружения и распознавания объектов защиты. Для анализа 
информативности необходимо определиться с ее количественной оценкой. 
Она может носить детерминированный и вероятностный характер. В первом 

                                                 
1Гуляев В.П. Анализ демаскирующих признаков объектов информатизации и 

технических каналов утечки информации : учеб.-метод. комплект. – Екатеринбург : Изд-
во Урал. ун-та, 2014. – 164 с. 
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случае в качестве такой оценки выступает число в диапазоне [0 – 1], 
определяемое для каждого k-го ДМП по формуле 

 

,
N

NN
I k

k


             (1) 

где Nk – количество объектов, содержащих признак k, из N 
рассматриваемых. 

Максимальная информативность (Ik = 1) будет наблюдаться при Nk = 0. 
Однако это чисто гипотетический вариант, при котором нет ни одного 
объекта, содержащего признак k. Если демаскирующий признак k содержит 
только один объект защиты, то при достаточно большом общем количестве 
объектов Ik→ 1. Такой признак, присущий одному конкретному объекту, 
называется именным и является наиболее информативным.  

Если все объекты защиты содержат один и тот же признак k (N = Nk), то 
Ik = 0, т.е. информативность такого ДМП нулевая. На практике это означает, 
что даже при выявлении злоумышленником такого признака на каком-либо 
из объектов защиты невозможно этот объект идентифицировать. 

Обычно величина информативности отдельно взятого признака 
0 < Ik < 1. Такой признак называется прямым. Помимо прямых существуют 
еще косвенные признаки, которые объекту защиты не принадлежат, но 
отражают его свойства и состояние. Косвенные признаки оценить сложнее, 
можно только с высокой степенью определенности сказать, что их 
информативности ниже, чем информативность прямых признаков. 

Для решения задачи предотвращения обнаружения и распознавания 
ЗИТ военного назначения важно не только определить информативность k-го 
ДМП, но и оценить вероятность Pk идентификации объекта по этому 
признаку, т.е. вероятность обнаружения объекта защиты по некоторому 
признаку k среди других рассматриваемых объектов. Если признаковый 
массив содержит n независимых признаков, то вероятность идентификации 
объекта защиты  
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Исходя из формулы (2), можно сделать вывод, что при увеличении 
количества используемых ДМП вероятность обнаружения и распознавания 
объекта защиты повышается. Это наглядно видно на графике, 
представленном на рисунке 1. Здесь предполагается, что вероятности Pk 
идентификации объекта по k-м демаскирующим признакам равны и 
составляют 0,1 и 0,2.  
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Рисунок 1 – Зависимость вероятности идентификации объекта от количества ДМП 

 
Проблема оценки ДМП отдельно взятой защищенной информационной 

технологии заключается в том, что каждый демаскирующий признак вносит 
в нее различный вклад. Выход может быть найден путем присвоения 
каждому признаку определенного весового коэффициента, т. е. 
использования для оценки информативности ДМП метода весовых 
коэффициентов1. В данном случае целесообразно присвоить каждому ДМП 
коэффициент информативности, а далее – определить количество ЗИТ, 
обладающих этим признаком, и общее количество всех признаков ЗИТ. 

На основе этого метода может быть построен алгоритм анализа 
информативности демаскирующих признаков ЗИТ, который позволит 
формализовать задачу и использовать для ее решения средства 
вычислительной техники. 

Основными шагами алгоритма являются следующие. 
1. Определяется коэффициент информативности демаскирующего 

признака А по аналогии с выражением (1): 

,
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              (3) 

где K(A) – коэффициент информативности демаскирующего признака A,  
(A) – количество информационных технологий, обладающих признаком A,  
S – общее количество всех признаков информационной технологии. 
 
 
 

                                                 
1Торокин А.А. Инженерно-техническая защита информации : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям в обл. информ. безопасности. – М. : Гелиос 
АРВ, 2005. – 960 с. 
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Как и следовало ожидать, демаскирующий признак обладает 
максимальной информативностью если он является индивидуальным. Для 
него (А) = 1 и 
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Прямой признак S < (А) < 1 менее информативен, а в пределе для 
типового признака (А) = S, и 

0
)(

)(
)( min

)(








 S

SS

A

AS
AK

SA

. 

2. Определяется вероятность опознавания по одному i-му признаку: 
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где n – количество независимых признаков. 
3. Определяется количество m признаков, по которым ведется 

опознавание (m ≤ n). 
4. Определяется вероятность опознавания по совокупности 

демаскирующих признаков: 
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Поскольку значение коэффициента информативности ДМП 
увеличивается по мере детализации пространства признаков1, использование 
большого количества идентификационных признаков не приведет к 
значительному повышению вероятности распознавания. Это позволяет 
провести анализ информативности каждого ДМП ЗИТ для выработки 
решения по построению рациональной системы защиты объектов 
информатизации МО РФ на относительно небольшой выборке ДМП каждой 
ЗИТ.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур. – М. : Статистика, 1980. – 

317 с. 
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Защита информации ограниченного доступа 

 
В настоящее время при информатизации общества и переводе 

различных документов в электронный вид возникает проблема защиты 
данных документов. Из этого следует задача по усовершенствованию 
способов защиты отдельных видов информации. Так быстрое формирование 
цифровых технологий проявляет непосредственное воздействие на все без 
исключения сферы деятельности человека, оптимизируя или ускоряя многие 
предпринимательские движения. В то же время переход информации в 
электронный вид потребует от управляющих организациями принятия 
радикальных мер по защите внутренней информации, которая может 
составлять коммерческую или государственную тайну. Наряду с 
общедоступной информацией выделяется информация ограниченного 
доступа, что обусловлено необходимостью защиты прав и законных 
интересов физических и юридических лиц. 

Основным нормативным документом, который определит понятие 
отдельных видов информации и будет регулировать ее применение, является 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27.06.2006 № 149. В соответствии со статьей 9 
Федерального закона, ограничения информации совершается для 
осуществления целей защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства1. 

При этом условия к ограничениям доступа к информации 
разрабатываются и контролируются особым органом исполнительной власти, 
на который возложены функции надзора в сфере информационных 
технологий. 

Из этого следует, что существует цели защиты информации 
ограниченного доступа, которыми является устранение каких-либо утечек, 
утрат и хищения информации. Так же немаловажной целью считается 
соблюдение защиты от несанкционированных действий, подверженнее 
копированию или уничтожению такой информации.  

                                                 
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «Консультант 
Плюс» // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. – URL: http//www.garant.ru 
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Закон также защищает право на неразглашение сведений 
составляющие информацию о личной жизни гражданина, так как эти 
сведения можно отнести к семейной тайне. 

Защита такого рода информации осуществляется в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 
№ 5485-1, в котором говорится о некотором перечне сведений, относящихся 
к государственной тайне, к примеру, туда относится сведения в области 
экономики и техники, внешняя и внутренняя политика. 

Также, если говорить об информации ограниченного доступа, то стоит 
перечислить относимую к ней конфиденциальную информацию, под ней 
подразумевается: 

1. Персональные данные 
2. Служебные данные  
3. Тайны судопроизводства и следствия 
4. Коммерческая тайна  
5. Профессиональная тайна 
В отдельную категорию входят сведения, составляющие 

государственную тайну, поэтому многие сотрудники подписывают 
соответствующие документы о неразглашении данных перед поступлением 
на работу. 

Таким образом, стоит понимать, что информация ограниченного 
доступа должна храниться особым образом, что исключает риск ее 
попадания к третьим лицам, так как это может привести к утечке 
конфиденциальных данных и нанести ущерб стране, физическому лицу или 
коммерческой фирме. В связи с этим проблеме о защите информации, к 
которой ограничен доступ, уделяется особое внимание, с применением для 
обеспечения данной защиты всех систем контроля и ограничения доступа. 
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Роль ограничения прав и свобод человека в Основном Законе России 
 

Современные процессы отечественных демократических реформ, 
направленные на обновление национальной правовой системы, создание 
условий для эффективного решения проблем конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, усиливают внимание к вопросам определения 
объема, оснований необходимых ограничений гарантированных 
правомочий.  

Закрепление в Конституции Российской Федерации1 основных прав, 
свобод человека, постоянное расширение их объема, гарантий реализации 
отражает общую мировую тенденцию конституционно-правового 
регулирования в этой сфере и составляет одну из важных актуальных 
проблем современной цивилизации. Конституционные права и свободы, 
будучи сердцевиной конституционно-правового статуса личности, являются 
важным социальным и политико-правовым институтом в любом 
демократическом государстве, показателем уровня развития гражданского 
общества. Основной Закон РФ закрепляет нормы, согласно которым права и 
свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме 
предусмотренных его нормами случаев (ст. 13, 19, 29, 55, 56 Конституции 
РФ).  

Сегодня в контексте обоснованной целесообразности обновления 
Основного Закона РФ насущной необходимостью стало приведение перечня 
конституционных оснований допустимых ограничений использования 
человеком, гражданином закрепленных прав и свобод, их уточнение в 
соответствии с современными международно-правовых стандартов. Не 
потеряли своей актуальности также рекомендации Венецианской комиссии 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
Российская газета. – 1993. – 25 дек 
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Совета Европы (Европейской комиссии за демократию через право), в том 
числе о возможных конституционных ограничений прав человека1.  

Исследование проблем конституционно-правовых ограничений прав и 
свобод человека и гражданина является весомым основанием для решения 
вопросов надлежащей реализации конституционно-правового статуса 
личности в контексте новых подходов мирового сообщества к различным 
проблемам гуманитарного характера и в условиях реальной национальной 
ситуации по обеспечению прав человека. 

Надлежащее функционирование института конституционно-правовых 
ограничений прав и свобод человека и гражданина, включая их основания, 
границы, установление, является важной основой для решения вопросов 
реализации конституционно-правового статуса личности в РФ. Исследование 
указанного явления имеет важное значение не только теоретически, но и в 
законотворческой и правоприменительной деятельности. 

Под понятием «конституционно-правовые ограничения прав и свобод 
человека и гражданина» предлагается понимать установленные 
конституционно-правовыми нормами пределы правомерного деяния 
человека и гражданина (субъекта конституционно-правовых отношений) с 
целью сдерживания от посягательства на установленные Основным Законом 
РФ ценности, защиты законных интересов. Конституционное закрепление 
ограничений является юридической основой для установления 
соответствующих ограничений прав и свобод человека и гражданина в 
федеральном законодательстве2. 

Признаками конституционно-правовых ограничений прав и свобод 
человека и гражданина можно назвать: оправданность цели их 
установления; направленность ограничений в защиту общественных 
правоотношений, интересов конкретного человека, государства, общества в 
целом; выполнение охранной функции, функции защиты правоотношений, 
прав и свобод человека и гражданина, других конституционно-правовых 
ценностей; установление ограничений исключительно на основании 
Основного Закона РФ и конкретизация в текущем законодательстве; 
невозможность нарушения установленного конституционного принципа 
равенства каждого в своем достоинстве, правах перед законом; 
недопустимость внесения изменений в Основной Закон РФ, если изменения 
предусматривают ограничения прав и свобод человека и гражданина; 
невозможность реализации конкретными субъектами установленного 
конституционно-правового статуса личности в полной мере; уменьшение 
объема правомочий лица посредством установления обязанностей, запретов, 

                                                 
1 Добрынин, С. И. Права человека: новые тенденции / С. И. Добрынин, 

Н.В. Крайнова // Вестник Прикамского социального института. - 2020. - № 1. - C. 8 
2 Подмарев, А. А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина: 

конституционные основы и правовые позиции Конституционного Суда России / 
А.А. Подмарев  // Вестник СанктПетербургского университета МВД России. - 2016. - 
№ 4 (72). – С.16 
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ответственности, которые сводят разнообразие поведения субъектов к 
определенному «ограниченному» состоянию; мотивация должного 
поведения. 

Конституционно-правовые ограничения прав и свобод человека и 
гражданина как институт конституционного права является совокупностью 
взаимообусловленных, взаимосвязанных закрепленных конституционно-
правовых норм, устанавливающих пределы правомерного поведения 
человека и гражданина как субъектов конституционно-правовых отношений, 
обусловленных содержанием предоставленного права или свободы, 
установленных в целях утверждения и обеспечения прав и свобод других 
людей, сдерживания от посягательства на установленные Основным Законом 
РФ ценности, защиты законных интересов. 

Юридическими признаками конституционно-правовых ограничений 
прав и свобод человека и гражданина как отдельного института являются: 
наличие объективно сложившейся, целостной и относительно обособленной 
системы функционально взаимообусловленных и структурно 
взаимосвязанных норм конституционного права, которыми определены 
границы правомерного поведения человека и гражданина, основания 
установления ограничения отдельных прав и свобод человека и гражданина, 
а также случаи, при которых не допускается ограничение прав и свобод 
человека и гражданина (по своему содержанию), наличие достаточного 
количества конституционно-правовых норм, устанавливающих 
конституционно-правовые ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, не допуская сужение содержания и объема существующих прав 
и свобод (по своим функциям), наличие системы положительно 
закрепленных объективированные в действующем законодательстве и других 
отраслевых источниках права конституционно-правовых норм, которые 
определяют допустимость установления ограничений на основании 
Конституции РФ, при условии детализации законом, который отвечает 
Конституции РФ, а также судом в соответствии с законом (по своей форме). 

Современный механизм конституционно-правового регулирования 
ограничений прав и свобод человека и гражданина является сложным 
явлением, которому присущи такие основные черты, как: 1) применение 
метода императивного регулирования, заключающегося в том, что 
конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть 
ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией РФ; 
2) использование в большинстве случаев обязательственного метода 
правового регулирования и метода запретов как юридически закрепленной 
необходимости правомерного поведения каждого отдельного человека или 
гражданина в тех или иных условиях, обстоятельствах; 3) вся совокупность 
норм, которые составляют содержание института конституционно-правовых 
ограничений прав и свобод человека и гражданина, основывается на 
соответствующих принципах, определяющих общие принципы правового 
регулирования конституционно-правовых ограничений прав и свобод 
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человека и гражданина; 4) установление Конституцией РФ и регулирования 
законами РФ1.   

Механизм конституционно-правовых ограничений прав и свобод 
человека и гражданина, который представляет собой составляющую 
механизма конституционно-правового регулирования, является системой 
взаимосвязанных конституционно-правовых средств и других составляющих 
(целей, принципов, условий, оснований, форм ограничений), что находит 
свое воплощение в социально-полезном поведении конкретного субъекта 
конституционно-правовых отношений, в действиях специально 
уполномоченных осуществлять конституционно-правовые ограничения 
субъектов, как последовательно осуществляемого комплексного процесса, 
направленного на охрану установленных Основным Законом РФ ценностей, 
защиту законных интересов. 

На основании анализа положений Основного Закона РФ и научных 
разработок целесообразно выделить формальные и материальные основания 
ограничения прав и свобод человека и гражданина. Основными 
требованиями, предъявляемым к формальным основаниям, являются: 
неопределенный круг субъектов, в отношении которых определенные 
ограничения применяются; четкость, стабильность, предсказуемость, 
доступность и соответствие другим обязательствам по международному 
праву, порядку принятия. Требованием к материальным основаниям является 
сохранение содержания конституционных прав и свобод. 

Основными формами конституционно-правовых ограничений прав и 
свобод человека и гражданина являются: запрет, обязанность и 
ответственность, сужение содержания и объема существующих прав и 
свобод, отмена. 

Конституционные акты отдельных государств свидетельствуют о 
тенденции детальной регламентации оснований, целей и цели ограничений 
прав и свобод человека и гражданина; установление запрета принятия 
законов, которыми незаконно ограничиваются права и свободы человека и 
гражданина; определение перечня прав человека и гражданина, не могут 
быть ограничены2. 

В целях дальнейшего совершенствования вопросов реализации 
конституционно-правового статуса личности в РФ считаем целесообразным 
внесение изменений в отдельные конституционные нормы относительно:  

1) закрепление в ч. 2 ст. 19 Конституции РФ такого признака запрета 
дискриминации и установления ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, как инвалидность;  

2) детализации положений ст.55 Основного Закона РФ относительно 
перечня оснований ограничения прав и свобод человека и гражданина.   

                                                 
1 Гончаров, И.В. Ограничения прав и свобод человека и гражданина как элемент их 

обеспечения/ И. В. Гончаров// Труды Академии управления МВД России. - 2020. - 
№ 3 (55). – С.112 

2 Добрынин, С. И. Указ.соч. - C. 10 
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Таким образом, ограничение прав и свобод человека является 
необходимой составляющей правовой системы любого государства и 
современного общества, объективно предопределяет его законодательное 
урегулирование и создание отдельного института права межотраслевого 
характера. Указанные ограничения должны иметь правовой характер и 
накладываться только в соответствии с общими интересами – национальной 
безопасности, правопорядка, защиты норм морали, защиты прав и свобод 
другого человека, когда право другого человека преобладает в правомерном 
балансе. Правовая процедура наложения ограничений должна заключаться в 
применении правила правомерности ограничения прав человека. В условиях 
активного развития общества такой механизм не теряет своей эффективности 
и продолжает действовать, что свидетельствует о его эффективности и 
гарантирует незыблемость принципа верховенства права при решении 
конкретных дел об ограничении прав человека.  
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Избирательные права иностранных граждан в местном самоуправлении 

в Российской Федерации 
 

Иностранные граждане, будучи участниками правоотношений, 
обладают правосубъектностью в том объеме, который определен российской 
нормативной базой. Правовая система России предоставляет иностранным 
гражданам национальный режим. Это означает, что иностранцы наделяются 
тем же объемом прав и обязанностей, что и собственные граждане. 
Регламентируется такой статус со значительной оговоркой: если иное не 
предусмотрено федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации. Обоснование этому можно увидеть в нескольких 
нормативных правовых актах, в том числе в основном законе – Конституции 
РФ, в частности, в ч. 3 ст. 62: «Иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или международным договором 
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Российской Федерации»1. Стоит отметить, что ограничения, в рамках 
которых реализуется правосубъектность иностранцев, распространены в 
демократических странах. Это аргументируется потребностью в защите 
государственной безопасности и общественного порядка, прав и свобод 
граждан.  

Особенно важно раскрыть указанную проблему с точки зрения 
законодательства в области избирательного права. В первую очередь 
обратимся к ст. 12 Закона о правовом положении иностранных граждан в 
России2. По существу, первая часть этой нормы может интерпретироваться 
как запрет на осуществление права избирать и быть избранным в 
федеральные органы государственной власти и органы государственной 
власти субъектов РФ указанной категории лиц. Помимо того, иностранцам 
отказывается в участии в референдуме Российской Федерации и 
референдумах субъектов Российской Федерации. Тем не менее, вторая часть 
упомянутой 12 статьи, напротив, наделяет правомочием постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации иностранцев, но только 
в отношении местных выборов и местного референдума, если это 
предусмотрено федеральным законом. Сходная формулировка также 
содержится в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»3. Положения двух 
указанных нормативных правовых актов входят в коллизию со ст. 3 ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»4, так 
как в ней речь идет уже об «иностранных гражданах, постоянно или 
преимущественно проживающих на территории муниципального 
образования». Вопрос о продолжительности проживания в Российской 
Федерации иностранных граждан частично решила Центральная 
избирательная комиссия, которая рекомендовала отдавать приоритет 
международным договорам, что согласуется с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ5. 
Международные договоры, в свою очередь, содержат формулировку: 
«иностранные граждане, постоянно проживающие…», поэтому учитывать 
нужно именно иностранцев, имеющих вид на жительство. Тем не менее, 
Письма Центральной избирательной комиссии носят скорее 

                                                 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

2 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ // СПС 
«КонсультантПлюс». 

4 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // СПС 
«КонсультантПлюс». 

5 Письмо ЦИК РФ от 25 апреля 2005 г. N 01-23/1191 // Архив избирательной 
комиссии Амурской области. 
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рекомендательный характер, поэтому на законодательном уровне эта 
проблема все еще требует решения.  

Практика наделения данной категории населения такого рода 
полномочиями берет свои истоки в первую очередь в Европейской 
Конвенции об участии иностранцев в общественной жизни на местном 
уровне. В ней устанавливается, что иностранные граждане, которые по 
обыкновению должны прожить в соответствующей стране не менее 5 лет, 
имеют право голоса и право быть избранным на местных выборах1. Несмотря 
на то, что указанный акт Россия не подписала, совершенно очевидно, что 
концепции документа нашли отражение в национальном законодательстве 
Российской Федерации. Кроме того, схожие положения есть в 
Маастрихтском договоре, согласно которому голосовать и выставлять себя в 
качестве кандидатуры на пост в муниципальные органы имеют право 
постоянно проживающие граждане других стран Евросоюза2. Упомянутый 
договор подкрепился Директивой 94/80/ СЕ от 1994 года, в которой 
говорится, что участие в выборах местного самоуправления граждан 
государств-членов это не что иное, как пример применения равенства и 
недискриминации между гражданами и выходцами из стран-участниц 
Договора о Европейском Союзе3. В довершение отметим, что Россия 
ратифицировала Конвенцию о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах участниках СНГ 2002 года. Этот 
документ включает в себя позицию, согласно которой государства, 
принявшие на себя международные обязательства в отношении 
избирательных прав и свобод граждан в соответствии с международными 
договорами, не могут быть ограничены Конвенцией4. Представляется, что 
это определение согласуется с положением ст. 62 Конституции Российской 
Федерации на международные договоры.  

Исходя из рассмотренных актов усматривается, что вопрос об 
определении статуса иностранных граждан на местном уровне урегулирован 
повсеместно в национальном и международном законодательстве. Вместе с 
тем российское право имеет в данной области заметные недостатки, которые 
отмечаются В.В. Вискуловой. В своей статье «К вопросу о наделении 
иностранных граждан избирательными правами» автор акцентирует 
внимание на проблеме формулы в российском законодательстве 
относительно источников регулирования избирательных прав иностранных 

                                                 
1 Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне 

ETS N 144 (Страсбург, 5 февраля 1992 г.) // ИПО «Гарант». 
2 Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции 

Лиссабонского договора 2007 г.) // ИПО «Гарант». 
3 Четвериков А. О. Избирательные права граждан Европейского Союза 

[Электронный ресурс]. URL: https://eulaw.edu.ru/publikatsii/stati-po-pravu-evropejskogo-
soyuza/izbiratelnye-prava-grazhdan-evropejskogo-soyuza-a-o-chetverikov/. 

4 «Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод 
в государствах-участниках Содружества Независимых Государств» (Заключена в 
г. Кишиневе 07.10.2002) // СПС «КонсультантПлюс». 
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граждан1. Так, в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» п. 10 ст. 4 
предусматривает в качестве законодательной базы для участия иностранных 
граждан в избирательных действиях на местном уровне закон и 
международный договор. При этом толкование понятия «закон» возможно с 
различных подходов: имеется в виду только федеральный закон или также 
законы субъектов РФ? На мой взгляд, этот вопрос решается достаточно 
очевидно. Поскольку заключение международных договоров, согласно ст. 71 
Конституции РФ, относится к исключительной компетенции РФ, то 
самостоятельное регулирование регионов рассматриваемой проблемы 
исключается. Необходимо подчеркнуть и такую проблему при 
регламентации вышеуказанного института, как недостаточный объем 
информации, отвечающей на вопрос: а какие же все-таки международные 
договоры дают основания для участия иностранных граждан в местном 
самоуправлении? К настоящему времени представляется возможным 
проследить такие договорные отношения у Российской Федерации с 
Республикой Киргизия, Туркменистан и Армения. Несмотря на закрепление в 
российском законодательстве данных нормативных источников, они 
регулируют избирательные права иностранцев со значительными 
оговорками.  

Анализируя Договор между Российской Федерацией и Киргизской 
Республикой от 13 октября 1995 года2, мы можем заметить явные 
ограничения прав иностранных граждан на участие в управлении 
муниципальным образованием. К примеру, в ст. 4 документа сказано, что 
гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на территории другой 
Стороны, не пользуется таким правом, как занятие должности глав 
районных, городских, сельских, поселковых администраций и их 
заместителей. При этом допускается получение гражданами обеих стран 
должностей лишь в структурных подразделениях районных, городских, 
сельских, поселковых администраций, а также таких организаций, которые 
непосредственно входят в систему местной исполнительной власти.  

Аналогичные отношения, касающиеся правового статуса граждан 
одной Стороны, постоянно проживающих на территории другой Стороны, 
сложились на сегодняшний день у Российской Федерации с Туркменистаном. 
Договор между ними был ратифицирован Федеральным законом от 
25 ноября 1996 года3, который целесообразно толковать буквально. Так, в 
                                                 

1 К вопросу о наделении иностранных граждан избирательными правами / В. В. 
Вискулова // Конституционное и муниципальное право. 2005. № 8, 9. С. 12. 

2 «Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о правовом 
статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Киргизской Республики, и граждан Киргизской Республики, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации» (Подписан в г. Бишкеке 13.10.1995) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

3 «Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о правовом статусе 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Туркменистана, 
и граждан Туркменистана, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации» (Подписан в г. Москве 18.05.1995) // СПС «КонсультантПлюс». 
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этом источнике подчеркивается, что постоянный житель, за исключением 
некоторых ограничений, прямо предусмотренных договором, пользуется 
одинаковыми правами и обязанностями с гражданами стороны. В качестве 
исключения не установлено ограничений на реализацию избирательных прав 
в местном самоуправлении, а, значит, граждане обоих государств 
правомочны в данной области в равной мере.  

Наиболее «урезаны» права на участие в местном самоуправлении 
между гражданами Российской Федерации и гражданами Республики 
Армения. Такой вывод можно прямо сделать из Договора между ними от 
29 августа 1997 года1. В ст. 4 предусмотрен прямой запрет избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления, но, что касается местных 
референдумов, то таких ограничений не усматривается. Следует обратить 
внимание на абзац в статье, который дает разрешение сторонам договора, в 
частности, Российской Федерации и Республике Армения, установить 
расширенный объем прав и свобод, чем это предусматривается упомянутым 
документом. Очевидно, что с учетом дружественных отношений между 
государствами могут быть сняты соответствующие ограничения.  

Следующий международный договор, хотя и не вступивший в силу, но 
затрагивающий рассматриваемую тему, заключен между Российской 
Федерацией и Республикой Грузия от 1995 года2. Ч. 1 ст. 4 документа 
напрямую предусматривает запрет для постоянного жителя пользоваться 
активным и пассивным избирательным правом на выборах в органы 
государственной власти, а также они не вправе участвовать в 
общенациональных референдумах. При этом в следующей статье сказано, 
что на гражданина, постоянно проживающего в Стороне проживания, не 
распространяются какие-либо ограничения в правах или дополнительные 
обязанности, которые установлены или могут быть установлены на 
территории Стороны проживания. Такая постановка дает основание для 
утверждения за гражданами Грузии, постоянно проживающими на 
территории России, избирательных прав на местном уровне. 

Анализ содержания вышеупомянутых законов и международных 
договоров дает основания прийти к выводу о том, что наше государство 
способствует расширению сферы доступа иностранных граждан 
политических процессов в стране. Но, как показывает практика, иностранцы 
имеют слабое стремление к осуществлению местного самоуправления. Это 

                                                 
1 «Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом 

статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Республики Армения, и граждан Республики Армения, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации» (Подписан в г. Москве 29.08.1997) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

2 Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовом 
статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Республики Грузия, и граждан Республики Грузия, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации (Подписан в г. Тбилиси, 15.09.1995) [Электронный 
ресурс]. URL: https://dokipedia.ru/document/5191543. 
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также подтверждает Басик В. П., который в своей статье обращает внимание 
на нулевой результат в применении рассмотренных норм1.  

Таким образом, в настоящее время есть необходимость в более 
уверенных шагах Российской Федерации в укреплении непосредственной 
демократии на муниципальном уровне. Это будет позитивно сказываться на 
состоянии российского законодательства, поскольку чем больше людей, 
реально проживающих на территории муниципальных образований, будет 
вовлечено в решение вопросов местного значения, тем более 
муниципалитеты будут отвечать критериям легитимности. Активизация 
подписания договоров с разными государствами в затронутой области 
ускорит интеграцию Российской Федерации в международные процессы и 
закрепит дружественные отношения с зарубежными странами.  
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Особенности правового статуса мигранта в Российской Федерации 

 
Каждый человек является частью огромной системы, которая включает 

в себя различные сферы жизни общества и государства. Определению 
правового положения человека, а также его места и роли в социальной 
системе способствует такая категория как «правовой статус».  

Понятия «правовое положение» и «правовой статус» личности часто 
отождествляются и рассматриваются как система прав и обязанностей 
личности, которые закреплены и гарантированы ей по закону, однако 
большое количество авторов пытается расширить содержание данного 
понятия и рассматривает правовое положение (правовой статус) как более 
сложное явления. Например, А.И. Лепешкин дополняет их гарантиями2, 
М.С. Строгович – правовыми гарантиями прав, а также правовой 
ответственностью за выполнение обязанностей3. Н.В. Витрук в противовес 
рассмотренным точкам зрения предложил разграничивать «правовое 
положение» и «правовой статус» как самостоятельные понятия. Указанный 
автор рассматривал правовое положение в широком и в узком смысле, 

                                                 
1 Политические права граждан России и иностранцев в Российской Федерации / 

В.П. Басик 
// Вестник Московского университета. - 2004. - № 3. - С. 42-57. 
2Лепешкин А.И. Правовое положение советских граждан. М., 1966. С. 3-11. 
3Строгович М.С. Вопросы теории прав личности// Философия и современность. М., 

1976. С. 33-35. 
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обозначая первое понятие, как «правовое положение», а второе – как 
«правовой статус»1. Правовой статус личности, с его точки зрения, состоит 
из системы прав и обязанностей, в то время как правовое положение 
личности включает и дополнительные элементы. В настоящей работе мы 
попытаемся рассмотреть правовой статус мигрантов в узком смысле, 
стремясь конкретизировать его место и роль в обществе.  

Мигранты обладают специфическим набором прав и обязанностей, 
поэтому в отношении них применимо говорить о специальном правовом 
статусе. Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечали, что «любой статус отражает 
особенности положения категорий граждан, тем самым создавая 
дополнительные права, обязанности, льготы, которые предусмотрены 
национальным законодательством»2. Стоит отметить, что ключевая 
особенность правового статуса мигранта определяется его нахождением на 
территории «чужого» государства, что подразумевает сохранение прав и 
обязанностей своей страны и приобретение дополнительных прав и 
обязанностей по отношению к государству, на территории которого он 
находится в данный момент.  

В результате внешней миграции лицо приобретает новый статус на 
территории Российской Федерации. Законодательство Российской 
Федерации не только определяет специальный правовой статус отдельных 
групп мигрантов, но и конкретизирует их в зависимости от целей 
перемещения:  

1) осуществление трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации;  

2) защита своей жизни и интересов; 
3) получение образования в организациях высшего образования, 

имеющих государственную аккредитацию; 
4) осуществление научной, творческой или образовательной (в 

качестве преподавателя) и иной деятельности; 
5) получение гражданства Российской Федерации;  
6) отдых и туризм. 
В российском законодательстве имеет место подробная регламентация 

правового статуса, прав и обязанностей только отдельных категорий 
мигрантов (прежде всего, беженцы, вынужденные переселенцы и трудящиеся 
мигранты). В тоже время статус остальных категорий мигрантов остается без 
должной законодательной регламентации, что порождает естественный 
вопрос о необходимости закрепления на законодательном уровне их 
правового статуса в общем виде. К.Д. Галиахмедов подчеркивает отсутствие 
необходимости выделять отдельно правовой статус мигранта, так как он, по 
мнению данного исследователя, конкретизируется в статусах иностранного 

                                                 
1Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: НОРМА, 2008. – 

С. 23-24. 
2 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2004. С. 186. 



483 
 

гражданина и лица без гражданства1. Следует отметить, что в российском 
законодательстве не используется понятие «мигрант», однако часто 
применяется категория «миграция», которая нигде не получила 
официального определения. С нашей точки зрения, сегодня однозначно на 
законодательном уровне стоит закрепить понятие «миграция» и «мигрант» 
для единообразного использования указанных терминов. В тоже время 
нельзя однозначно ответить на вопрос о необходимости законодательного 
закрепления и конкретизации общего правового статуса мигранта, так как в 
этом заложена практическая и методологическая сложность.  

Для выделения особенностей правового статуса мигранта 
целесообразно рассмотреть структуру правового статуса отдельных видов 
мигрантов. Особым правовым статусом обладают мигранты, вынужденные 
покинуть свою страну в связи с угрозой для их жизни, здоровья и 
безопасности. В Российской Федерации вышеуказанные лица могут получить 
следующий статус: 

1. Беженец – это «лицо, которое не является гражданином Российской 
Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 
преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений находится вне страны своей гражданской 
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 
желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 
определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 
желает вернуться в нее вследствие таких опасений» (ст. 1)2. 

2. Лицо, получившее временное убежище – это иностранные граждане 
или лица без гражданства, которые:  

а) имеют основания для признания беженцем, но ограничиваются 
заявлением в письменной форме с просьбой о предоставлении возможности 
временно пребывать на территории Российской Федерации;  

б) не имеют оснований для признания беженцем по обстоятельствам, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, но из гуманных 
побуждений не могут быть выдворены (депортированы) за пределы 
территории Российской Федерации3. 

3. Вынужденный переселенец – «гражданин Российской Федерации, 
покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его 
или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо 
вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку 
расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также 

                                                 
1 Галиахметова К.Д. Конституционно правовое регулирование положения 

мигрантов в Российской Федерации: дис. … канд.юрид. наук. М., 2006. С. 51. 
2 Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528 – I «О беженцах»// Российская 

газета  –  1993.  –  № 54. 
3 Там же. 
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по признаку принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных 
кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых 
нарушений общественного порядка»1.  

Ключевой и определяющей особенностью правового статуса беженца 
является невозможность реализовывать свои права и свободы по отношению 
к стране, своей гражданской принадлежности, в силу обоснованных опасений 
стать жертвой преследований по различным признакам (раса, 
вероисповедание, национальность и др.)2. Поэтому государство, которое 
признало человека беженцем, возлагает на себя обязанность компенсировать 
фактическое отсутствие правовой связи со страной своей гражданской 
принадлежности. Так, например, согласно ст. 8 Федерального закона «О 
беженцах» беженцы наделены почти всеми социальными правами, что и 
граждане Российской Федерации, также они обладают расширенным 
спектром прав, в виде содействия государства в реализации прав и свобод, а 
также получения денежного пособия. Однако размеры единовременного 
денежного пособия, установленные Постановлением Правительства РФ от 23 
мая 1998 года № 4843, вызывают определенные вопросы, так как составляют 
100 рублей для лица, получившего свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем, а также 150 рублей – для 
малообеспеченного лица. Данный размер денежных выплат не соответствует 
общему уровню цен в стране и уровню инфляции. Целесообразней вернуть 
размер единовременного денежного пособия, который существовал до 
изменения, в виде выплаты одного минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом4, или установить не единовременные 
выплаты, а ежегодные или ежемесячные выплаты на весь период признания 
лица беженцем в соответствующем сегодняшним реалиям размере.  

Правовой статус лица, получившего временное убежище, обладает 
схожими чертами с правовым статусом беженцев. Лица, получившие 
временное убежище обладают теми же правами и обязанностями, что и 
беженцы, кроме некоторых исключений. В тоже время, если рассматривать 
перечень прав и обязанностей лиц, получивших свидетельство, (ст. 6) и 
перечень прав и обязанностей лиц, признанных беженцами, (ст. 8), то можно 

                                                 
1 Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530 – I «О вынужденных переселенцах»// 

Российская газета  –  1993 .  –  № 54. 
2 Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528 – 1 (ред. от 08.12.2020) «О 

беженцах»// Российская газета. – 1997.  –  № 126. 
3 Постановление Правительства РФ от 23 мая 1998 № 484 (ред. от 25.05.2017) «О 

размере единовременного денежного пособия и Порядке его выплаты лицу, получившему 
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу»// Собрание законодательства РФ. – № 22, 01.06.1998, 
ст. 2457. 

4 Федеральный закон от 19 июня 2000 № 82 – ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О 
минимальном размере оплаты труда»// Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 26.–  
Ст. 2729. 
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выделить некоторые отличия. Например, беженцам гарантируется право на 
социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с 
гражданами Российской Федерации и право на получение единовременного 
денежного пособие1, что не предусмотрено перечнем прав закрепленных в 
статье 6 для лиц, получивших временное убежище.  

Правовой статус вынужденного переселенца определяется только 
национальным законодательством. Помимо некоторых схожих черт с 
правовым статусом рассмотренных выше субъектов, Конституционный суд в 
2002 году установил, что «по мере исполнения государством своих 
обязанностей по восстановлению нарушенных конституционных прав 
вынужденного переселенца объем дополнительных прав и гарантий, 
обусловленных его статусом, сокращается» 2. Перечень дополнительных прав 
вынужденных переселенцем гораздо меньше, так как лицо не покидает свою 
страну, а лишь переезжает на другую территорию. М.Д. Оздоев считает, что 
обязанности государства перед вынужденным переселенцем – своим 
гражданином неизмеримо шире, чем обязанности государства перед лицом, 
признанным беженцем3. Согласно ст. 6 Конституции РФ «каждый гражданин 
Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и 
свободами»4, а на государство возложены обязанности по обеспечению 
реализации указанных прав. Поскольку гражданин на территории Российской 
Федерации подвергся насилию или преследованию по различным признакам, 
значит, государство не смогло своевременно предупредить и пресечь 
противоправные действия в отношении своего гражданина, то есть нарушило 
свои обязательства. В связи с этим стоит расширить перечень 
дополнительных прав вынужденных переселенцев и добавить в него право на 
получение содействия в трудоустройстве и получение денежного пособия. 

В законодательстве нашей страны не нашел отдельного закрепления 
правовой статус трудящегося мигранта, но на международном уровне Россия 
признала его, так как является участником Соглашения о сотрудничестве в 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2001 № 274 (ред. от 19.11.2020) «О 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации» (вместе с 
«Порядком предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», 
«Положением о свидетельстве о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №16. – Ст. 1603. 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 ноября 2002 г. № 15  –  П по 
делу о проверке конституционности положений подпункта 1 пункта 3 и абзаца первого 
пункта 6 статьи 9 Закона Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» в связи 
с жалобой гражданина М. А. Мкртычана» // Собрание законодательства РФ. –2002. – № 
48. – ст. 4829. 

3 Оздоев М. Д. Конституционно – правовой статус вынужденных переселенцев и 
беженцев в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. – С. 21 

4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся мигрантов от 
15 апреля 1994 года1.  

Самым спорным является статус незаконного мигранта, 
И.Н. Гаврилова, например, считает их лицами с неурегулированным 
правовым статусом2. К незаконным мигрантам относятся иностранные 
граждане и лица без гражданства, нарушившие правила въезда, выезда, 
пребывания или транзитного проезда через территорию государства, 
национальным законодательством3. Возникает вопрос о содержании 
правового статуса данных мигрантов и объеме их прав и обязанностей. 
Незаконные мигранты так или иначе обладают определенным кругом прав и 
обязанностей, которые определены международными правовыми нормами и 
национальным законодательством. Базовый комплекс прав и обязанностей 
незаконных мигрантов является общим с другими лицами, находящимися на 
территории Российской Федерации (например, им принадлежит право на 
жизнь, право на свободу, право на уважение чести и достоинства и т.д.). 
Однако, в силу незаконности своего нахождения в стране они не могут 
пользоваться многими дополнительными правами и свободами, которыми 
наделены иностранные работники (трудящиеся-мигранты), беженцы и т.д.  

Таким образом, несмотря на детальную проработку нормативного 
регулирования, по сей день в правоприменительной практике российских 
органов государственной власти и управления возникают вопросы по 
обеспечению, реализации и защите отдельных прав и свобод мигрантов. Хотя 
в Российской Федерации законодательно не закреплен общий правовой 
статус мигранта, нормативное регулирование отдельных разновидностей 
правовых статусов мигрантов имеет место и постоянно развивается. 
Обращение внимания на этот вопрос позволяет конкретизировать место 
мигрантов не только в правовой среде, но и в обществе в целом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Соглашение от 15 апреля 1994 (ред. от 25.11.2005) «О сотрудничестве в области 
трудовой миграции и социальной защиты трудящихся – мигрантов»// Бюллетень 
международных договоров. – 1997.  –  № 2. 

2 Гаврилова И. Н. К проблеме государственной миграционной политики в 
Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 8. 
С. 11-16. 

3Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с незаконной миграцией (Заключено в г. Москве 06.03.1998)// 
Собрание законодательства РФ. – 2018.  –  № 12.  –  Ст. 1666. 
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Эвтаназия в России: о допустимости невозможного 
 

В последнее время наблюдается прирост смертности людей в 
Российской Федерации. Так, на основе данных Росстата уровень смертности 
по итогам января – октября 2020 года стал максимальным за десять лет1. 
Конечно, такое количество смертей было вызвано пандемией коронавируса, 
однако не малая доля приходится на людей, страдающих смертельными 
заболеваниями. Многие из них в последние дни своей жизни испытывают 
сильные боли и страдания. В результате известных проблем с оказанием 
системной медицинской помощи в период пандемии, такие люди всерьез 
задумывались о добровольном уходе из жизни – эвтаназии. 

В наши дни эвтаназия применяется во многих странах мира, таких как 
Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Канада и др. В Российской 
Федерации устанавливается прямой запрет на осуществление данной 
процедуры2. Возникает справедливый вопрос: что же сдерживает 
законодателя, чтобы узаконить процедуру эвтаназии и наравне с правом на 
жизнь, закрепленном в Конституцией РФ3, предоставить право на 
добровольный уход из жизни?  

В качестве одного из аргументов непринятия в России эвтаназии 
можно по праву назвать религиозный аспект. Представители всех мировых 
религий говорят о том, что жизнь дается человеку Богом, а значит только он 
и может ее отнять. Любое намеренное прекращение жизни считается либо 
убийством, либо самоубийством. Подавляющее большинство граждан нашей 
страны исповедуют православие, а исходя из основ социальной концепции 
Русской Православной Церкви, эвтаназия является формой убийства или 
самоубийства и расценивается как тяжкий грех. Таким образом, введение 
эвтаназии в России может быть расценено верующими всех традиционных 
концессий России как, своего рода, «покушение» на религиозные устои. 

В качестве второго аргумента официального отказа от введения в 
России эвтаназии выступает уголовно-правовой аспект, суть которого 
                                                 

1 См.: РБК: электронная версия газеты - 2020. – URL: 
https://www.rbc.ru/society/16/12/2020/5fbd65c79a794747f677e904 (дата обращения: 
10.03.2021) 

2 См.: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48, ст. 6724. 

3 См.: Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (с учетом поправки от 14 марта 
2020 года) // Российская газета. 2020. 4 июля. 
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заключается в том, что при легализации эвтаназии также возникнут 
различного рода коллизии в праве и появится необходимость внесения 
изменений в разные нормативные правовые акты. В частности, например, на 
сегодняшний день, если человек активно способствует ускоренному уходу из 
жизни неизлечимому больному, то его деяния подпадают под действие 
статьи 105 Уголовного кодекса РФ1. То есть, несмотря на возможную 
«благую» цель в его действиях, которая заключается в ликвидации страданий 
другого лица, его деяния на сегодняшний день все равно будут расценены 
как убийство. Таким образом, в случае, если эвтаназия будет легализована, то 
изменениям придется подвергать Уголовный кодекс РФ в указанной части. 

Немаловажным аргументом в пользу невозможность легализации 
эвтаназии в России выступает медицинский аспект. Его следует 
рассматривать в двух проекциях. Первая заключается в допустимой 
возможности злоупотребления предоставленным правом медицинскими 
работниками. Так, в случае предоставления медицинским работникам права 
на осуществление эвтаназии, возникает потенциальная возможность 
злоупотребления этим правом с целью скрытия врачебной халатности или 
неправильного лечения. Стоит отметить, что подобные случаи уже были 
зафиксированы в других странах, например, «Доктор Смерть» в США, где 
эвтаназия разрешена законом.  

Вторая заключается в возможности допущения врачом ошибки при 
постановке смертельного диагноза. В случае, если эвтаназия будет 
осуществлена над человеком, которому в скором времени смерть не 
угрожала, это можно расценивать, как преступление, однако жизнь человека 
это уже не вернет.  

Несмотря на все аргументы, приведенные в пользу того, что 
возможность легализации эвтаназии в России маловероятна, необходимо 
отметить, что собственно эвтаназия может осуществляться в двух формах: 
активной и пассивной. Активная форма характеризуется прерыванием жизни 
при помощи активных действий медицинских работников по просьбе 
пациента. Пассивная форма эвтаназии заключается в том, что лечение, 
направленное на сохранение жизни, не начинается либо, в случае, если оно 
было все-таки начато, прекращается. 

Таким образом, приводя аргументы в пользу официального отказа от 
введения в России эвтаназии, мы в большей мере касались легализации 
активной формы эвтаназии в России. Но будут ли все эти аргумента также 
звучные, когда речь пойдет о пассивной форме эвтаназии? Полагаем, что нет! 
Для примера, если лицу не оказывается медицинская помощь не потому, что 
не хотят, а потому, что она бесполезна и человек умирает и вот-вот умрет и 
это неизбежно, и этого человека пусть и с обезболивающими, но фактически 
оставляют «один на один» с Богом, который определит его Судьбу, разве это 
сильно противоречит религиозным догматам и правилам? А если у человека 
                                                 

1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 25, ст. 2954.  
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рак последней степени, тело разлагается, он испытывает невыносимые боли и 
живет благодаря сильнодействующим наркосодержащим обезболивающим в 
состоянии полусна, а без них он не может, и Господь его не забирает, но 
через пару дней сердце все-равно не выдержит и остановится, потому что 
каждый день его сердце уже «клинит», но врачи каждый раз героически 
вытаскивают этого пациента с «того света» медикоментозными инъекциями 
и электрическими разрядами. И если эти самые врачи во время очередного 
такого «клина» из гуманных побуждений не сделают ту самую 
«живительную» медикаментозную инъекцию, просто потому, чтобы человек 
наконец-то ушел на «тот свет» не корчась от боли, а мирно во сне, разве 
врачи в этот момент сильно нарушат свою медицинскую клятву или 
медицинские инструкции?  

Очевидно, что наша аргументация и вывод о невозможности активной 
формы эвтаназии в России уже в ее пассивной форме и в приведенных 
случаях ставится под сомнение, что может поменять и сам вывод не 
допустимо. 

Эти рассуждения можно продолжить и дальше. Опасность состоит в 
том, что сильное, а в чем-то и гипертрофированное погружение в эту 
проблематику может привести к весьма неожиданным умозаключениям. В 
частности, далеко не малочисленны случаи, когда, например, смертельно 
больным детям необходимо дорогостоящее лечение, это и лекарственные 
препараты, и операции, и иные медицинские процедуры, без которых 
возникает реальная угроза смерти. Несмотря на реальную угрозу, 
необходимая медицинская помощь детям не оказывается до тех пор, пока не 
будет собрана необходимая денежная сумма. А где вероятность того, что 
денежные средства будут собраны до летального исхода? Получается, что в 
случае, если пациент умирает до того, как необходимые средства на лечение 
будут собраны, то мы осознанно допустили смертельный исход. В чем эта 
ситуация отличается от пассивной формы эвтаназии, кроме того, что 
осуществляется она не по воле пациента и его близких? Родственники 
вынуждены отказаться от лечения в виду невозможности сбора необходимых 
финансовых средств. А если мы к этой ситуации добавим условие о том, что 
в России такая операция успешно делается, только нужны на нее деньги, но 
государство не готово финансировать эту операцию, то мы получим 
заключение о смерти гражданина, осознанно допустимого государством в 
виду его отказа финансировать операцию. 

Таким образом, исходя из всего вышеуказанного, можно заключить, 
что легализация в России активной формы эвтаназии маловероятна, 
поскольку существуют довольно веские причины, по которым процедура 
эвтаназии всегда будет осуждаться и вряд ли будет в обозримой перспективе 
принята российским обществом. Однако само российское общество вполне 
допускает наличие в Российской Федерации квазипассивной формы 
эвтаназии, условием чего выступают гуманные соображения в отношении 
больного.  
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Парламентаризм в России 

 
Парламентаризм, как явление, появилось в России в начале двадцатого 

века с ускорением движения страны к конституционному строю в результате 
первой революции в России. С этого момента парламентаризм стал 
неразрывно связан с историей российского права. 

Под парламентаризмом подразумевается особая система 
государственного руководства обществом, характеризующаяся разделением 
властей и верховенством права при осуществлении ведущей политической и 
идеологической роли парламента. Парламент в современной России 
представлен Федеральным Собранием Российской Федерации. Парламент 
является законодательным и представительным органом государственной 
власти, выполняющим еще и ряд контрольных функций.  

Зачатки парламентаризма начали проявляться еще в Киевской Руси, а 
именно в Новгороде, где появилось вече. Оно лишь косвенно напоминало 
представительный орган, так как занимали места в нем лишь богатейшие 
боярские семьи. С годами такой институт развалился и на его месте 
образовывались новые: Избранная рада, Боярские думы, Земские соборы, 
Сенаты, Сеймы (в Польше и Финляндии). Предпосылками для основания 
парламентаризма в классическом варианте нашло отражение в Российском 
законодательстве лишь после угроз революции, а также иных сложившихся 
внутренне государственных обстоятельств.  

Так, формирование парламентаризма берет начало 6 августа 1905 года, 
когда Император Николай II издал Манифест о создании и порядке 
формирования одной из палат парламента – Государственной Думы.  

По указанному выше Манифесту1 Дума должна была осуществлять 
лишь законосовещательную функцию, но 17 октября 1905 года был подписан 
новый Манифест2, который закрепил за нижней палатой парламента 
рассмотрение законов. Таким образом Государственная Дума стала 

                                                 
1 Манифест об учреждении Государственной Думы от 06.08.1905 [Электронный 

ресурс]. URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3081/ Дата обращения: 
14.03.2021. 

2 Манифест об усовершенствовании государственного порядка от 17.10.2021 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/oct1905.htm Дата обращения: 
14.03.2021. 
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законодательным органом Российской Империи. Полномочия Думы были 
окончательно определены законом1 от 20 февраля 1906 года, регулирующим 
порядок работы Думы и «Основными государственными законами» от 23 
апреля 1906 года. 2 

Так, к ведению Государственной Думы относились:  
1) предметы, требующие издания законов и штатов, а также их 

изменения, дополнения, приостановления действия и отмены; 
2) государственная роспись доходов и расходов вместе с финансовыми 

сметами министерств и главных управлений, равно как денежные из казны 
ассигнования, росписью не предусмотренные, на основании установленных 
правил; 

3) отчет Государственного Контроля по исполнению государственной 
росписи; 

4) дела об отчуждении части государственных доходов или имуществ, 
требующем Высочайшего соизволения; 

5) дела о постройке железных дорог непосредственным распоряжением 
казны и за eе счет; 

6) дела об учреждении компаний на акциях, когда при сем 
испрашиваются изъятия из действующих законов; 

7) дела, вносимые на рассмотрение Думы по особым Высочайшим 
повелениям и др. 

Формировалась Государственная Дума путем непрямого куриального 
голосования. Для того чтобы стать кандидатом необходимо было подходить 
под следующие критерии:  

по землевладельческой курии — быть владельцем от 100 до 650 
десятин земли в зависимости от местности, иметь недвижимую 
собственность стоимостью не менее 15 тыс. рублей. 

по городской курии — быть владельцем городской недвижимости и 
торгово-промышленных заведений, квартиросъемщиком или служащим. 

по крестьянской курии — иметь домовладение; 
по рабочей курии — быть рабочим предприятия с 50 рабочими 

мужского пола. 
Были также и категории населения, которые не имели права быть 

избранными в Государственную Думу Российской Империи. К ним 
относились иностранные подданные, лица моложе 25 лет, женщины, 
учащиеся, военные, состоящие на действительной службе и другие категории 
населения. В разное время количество избранных депутатов колебалось от 
478 до 525 человек и срок, на который избирались депутаты – 5 лет. 

                                                 
1 Манифест от 20 февраля 1906 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://duma.tomsk.ru/document/view/887 Дата обращения: 14.03.2021. 
2 Высочайше утвержденные Основные Государственные Законы от 23.04.1906 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/apr1906.htm Дата обращения: 
14.03.2021. 
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Второй палатой являлся Государственный Совет Российской империи. 
Манифестом от 20 февраля 1906 «О переустройстве учреждения 
Государственного Совета» данный орган был закреплен как верхняя палата 
парламента и был наделен законодательными полномочиями, вместо прежде 
имеющихся законосовещательных. На рассмотрение Государственного 
Совета поступали законопроекты, одобренные Государственной думой или 
внесенные членами Совета. Император назначал половину членов Совета. 
Члены Государственного совета по Высочайшему назначению могли быть 
уволены только с их собственного волеизъявления. Другая половина членов 
Государственного Совета, избиралась частично по территориальному 
признаку (по одному члену с губернского земского собрания), частично по 
сословно-корпоративному принципу (шесть членов от духовенства 
православной Российской церкви, восемнадцать от губернских дворянских 
обществ, шесть членов от Академии наук и университетов, по шесть от 
промышленных и торговых корпораций). Избранные члены 
Государственного совета избирались на 9 лет. 

Государственный совет имел равные законодательные права с 
Государственной Думой, эти государственные органы должны были 
осуществлять взаимный контроль за исполнением полномочий. По 
окончании рассмотрения законопроекта Государственным советом и 
Государственной Думы, законопроект передавался на рассмотрение 
Императору. 

Таким образом в 1906 году образовался первый в России Парламент, 
который отныне станет важной частью законодательной власти в России. 

После Великой Российской революции, когда был взят курс на отказ от 
ранее имеющихся наработок имперских ученых, критиковалась вся система 
государственной власти, существовавшей при Императоре. К сожалению, 
труды зарубежных и отечественных ученых, которые разрабатывали методы 
и принципы работы парламентаризма были отвергнуты советами. В целом 
прослеживалась тенденция к ликвидации парламентаризма, в частности 
отвергалась идея о разделении властей – основе, на которой строится 
парламентаризм. Данное решение аргументировалось желанием отвергнуть 
теорию, «которая предполагала «надклассовость» государственной власти 
над рабочим классом и всеми руководимыми ими трудящимися»1. Для 
становления представительного органа после революции был создан Совет. 

Совет включал в себя законодательную и исполнительную функцию. В. 
И. Ленин подчеркивал демократический и социалистический характер 
Совета, ведь он включал в себя представителей «трудящегося народа» 
(рабочие, солдаты и крестьяне). Как показала практика такой способ 
распределения власти оказался не эффективен: вследствие этих действий 
правительство оказалось безответственным и неподконтрольным, отчего 
были осуществлены ныне невозможные вещи, такие как расстрелы 
политических заключенных, выдворение за пределы страны, ссылки. В тех 
                                                 

1 Лепешкин А.И. Курс советского государственного права В 2 т. Т. 1 М., 1961. С. 287 
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условиях реальной властью стала партия большевиков, которая диктовала 
законы. На данном этапе истории политическая партия и государство стало 
единой системой.  

После вступления Михаила Сергеевича Горбачева в должность 
Генерального секретаря ЦК КПСС был взят курс на перестройку. При нем 
стал возрождаться парламентаризм: вновь заговорили и начали воплощать в 
реальность теорию разделения властей. Свое отражение данная теория нашла 
в изменениях к Конституции СССР и конституциях Республик в период с 
1988-1991 года, и выразилось в создании Комитета государственного надзора 
СССР. На данный орган возлагались надежды, но в связи с непрерывным 
процессом развала Советского Союза на базе этого органа парламентаризм 
не получил своего развития. 

Окончательным положением, свидетельствующем о закреплении 
принципа разделения властей стала статья 13 Декларации о государственном 
суверенитете от РСФСР от 12 июня 1990 года1. Она гласит: «Разделение 
законодательной, исполнительной и судебной властей является важнейшим 
принципом функционирования РСФСР как правового государства». Данное 
положение стало отправной точкой для становления современного 
Российского парламентаризма.  

Современный Парламентаризм в России образовался после принятия 
действующей Конституции от 12 декабря 1993 года. В Конституции России 
1993 года в главе пятой были закреплены правовые основы деятельности 
российского парламента. В ней дается определение Федерального Собрания 
– парламента Российской Федерации. Федеральное Собрание является 
представительным и законодательным органом Российской Федерации и 
состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы.  

Парламентаризм в России имеет длительную и сложную историю 
становления и на данный момент можно с уверенностью утверждать, что в 
России сформирован сильный парламент, обладающий собственной 
компетенцией и присущими ему формами работы, который осуществляет 
свою деятельность на основе принципа разделения властей и системы 
сдержек и противовесов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Декларация о государственном суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики от 12 июня 1990 г. [Электронный ресурс]. 
URL: https://constitution.garant.ru/act/base/10200087/ Дата обращения: 14.03.2021. 
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Порядок формирования Правительства Российской Федерации 

в свете поправок к Конституции Российской Федерации 
 

Одним из основных признаков правового государства, каким на 
сегодняшний день и является Российская Федерация, выступает построение 
государственной власти на основе принципа разделения властей. Указанный 
принцип, конечно же, нашел свое отражение в ст.10 Конституции России1, 
анализируя которою можно сказать, что в Российской Федерации 
осуществление и функционирование государственной власти основано на 
разделении ее на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 
Каждая из трех ветвей власти самостоятельная, что, соответственно, и 
способствует созданию надежного механизма контроля за действиями 
органов, входящих в единую систему публичной власти, что, на наш взгляд, 
позволяет снизить возможность произвола со стороны органов власти и их 
должностных лиц.  

Суть принципа разделения властей заключается в возможности 
регулирования действия каждой из трех ветвей, что позволяет не допускать 
концентрации всей власти в одних руках. Однако разделение властей не 
является абсолютным, что обосновывается необходимостью их 
взаимодействия на основе общих принципов, а также осуществлением своей 
деятельности в направлениях, которые определены единством 
государственной власти. 

Более детально принцип разделения властей можно рассмотреть в 
главах Основного закона государства и в федеральных законах, 
конкретизирующих эти главы. 

Заметим, что разработанные и внесенные Законом 2020 г.2 поправки к 
Конституции, а именно, предусматривающие изменения в статьях, которые 
определяют полномочия и правовой статус исполнительной и 
законодательной властей связаны с изменением порядка формирования 
                                                 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти»[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Правительства России, а также с изменением правового статуса Президента 
России. 

Одним из часто критикуемых как самими депутатами, так и научным 
сообществом недостатком разделения властей в Российской Федерации 
называли отсутствие у законодательного органа возможности участвовать в 
формировании органа исполнительной власти. В связи с этим, считаем, что 
можно отнести к числу наиболее важных и значимых изменений новый 
порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

С учетом существенных изменений в порядке формирования 
Правительства Российской Федерации, структуры федеральных органов 
исполнительной власти, а также в сфере возлагаемых на них полномочий, 
был разработан и принят новый федеральный конституционный закон от 
06.11.2020 « 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»1, который 
отразил в себе все изменения, внесенные в Конституцию. 

В настоящее время согласно ст. 111 Конституции РФ, а также ч.1 ст.7 
ФКЗ от 06.11.2020 « 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» 
Председатель Правительства Российской Федерации назначается 
Президентом Российской Федерации после утверждения его кандидатуры 
Государственной Думой. В старой редакции Председатель Правительства 
назначался Президентом с согласия Государственной Думы. Также 
обозначим, что появилось абсолютно новое полномочие Государственной 
Думы, предусмотренное п. «а.1» ч.1 ст.103 Конституции Российской 
Федерации, где указывается на то, что к ведению Государственной Думы 
относится «утверждение по представлению Председателя Правительства 
кандидатур заместителей Председателя Правительства и федеральных 
министров, за исключением федеральных министров, указанных в п. "д.1" ст. 
83 Конституции Российской Федерации», т.е. исключение составляют 
федеральные министры руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что участие 
Государственной Думы в назначении не только Председателя Правительства 
Российской Федерации, а также его заместителей и федеральных министров, 
которые прямо не подчинены Президенту Российской Федерации, создает 
дополнительный баланс в системе сдержек и противовесов и, 
соответственно, выступает в качестве важного и необходимого шага на пути 
к правовому государству, где имеет большое значение реальность реализации 
принципа разделения властей. Также считаем, что новый порядок позволит 
учитывать мнения избирателей, которые голосовали за депутатов 
Государственной Думы. 

Принцип разделения властей, на наш взгляд, наиболее ярко 
проявляется на примере законов субъектов Российской Федерации. Так, 

                                                 
1 Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации»[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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подобная практика участия органа законодательной (представительной) 
власти в формировании органов исполнительной власти до принятия 
поправок применялась в субъектах Российской Федерации. Например, в 
Алтайском крае Алтайское Краевое Законодательное Собрание (Далее – 
АКЗС) наделено полномочиями в назначении некоторых министров. 

Так в соответствии с п.4-1, ч.3 ст.73 Устава (Основной Закон) 
Алтайского края от 5 июня 1995 г. № 3-ЗС1 Постановлением АКЗС 
оформляется согласие на назначение на должность руководителя органа 
исполнительной власти Алтайского края в сфере экономического развития, 
руководителя органа исполнительной власти Алтайского края в сфере 
финансов. Данное положение отражено и в ч.1-1 ст.5 Закона Алтайского края 
«О Правительстве Алтайского края» от 2 сентября 2015 года № 68-ЗС2, а 
также и в ст.1 Закона Алтайского края «О порядке дачи согласия Алтайским 
краевым Законодательным Собранием на назначение на должность 
отдельных должностных лиц Правительства Алтайского края»3. 

В Краснодарском крае Законодательным Собранием Краснодарского 
края согласовывается Первый заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края4. 

Полагаем, что, наделение законодательных органов субъектов РФ 
правом участия в назначении некоторых руководителей органов 
исполнительной власти приводит не только к расширению полномочий и 
повышению статуса законодательного органа, но и способствует усилению в 
регионе законодательной власти, что в целом позволяет установить баланс 
взаимоотношений исполнительной и законодательной власти. 

В заключение можно прийти к выводу о том, что одним из главных 
элементов построения правового государства выступает принцип разделения 
властей. Обозначенный принцип не абсолютен и представляет собой 
единство государственной власти при наличии сдержек и противовесов, а 
реальная реализация принципа разделения властей, занимающего 
первостепенное место в правовом государстве, позволяет избежать 
узурпацию власти каким-либо органом. Внесенные в Конституцию поправки, 
впоследствии нашедшие отражение в специальном законе, свидетельствуют 
о развитии данного принципа в Российской Федерации путем установления 
динамического равновесия при неизменной самостоятельности каждой из 
ветвей власти.  
                                                 

1 Устав (Основной Закон) Алтайского края от 5 июня 1995 г. № 3-ЗС [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

2 Закон Алтайского края «О Правительстве Алтайского края» от 2 сентября 2015 
года № 68-ЗС [Электронный ресурс].URL - http://docs.cntd.ru/document/430541465 (дата 
обращения 10.03.2021) 

3 Закон Алтайского края «О порядке дачи согласия Алтайским краевым 
Законодательным Собранием на назначение на должность отдельных должностных лиц 
Правительства Алтайского края» от 02 июля 2019 года № 51-ЗС [Электронный 
ресурс].URL - http://docs.cntd.ru/document/553383049 (дата обращения 10.03.2021) 

4 Устав Краснодарского края от 12 ноября 1993 года [Электронный ресурс].URL - 
http://docs.cntd.ru/document/461608754 (дата обращения 10.03.2021) 
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Принципы эффективной полиции 
 

Актуальность темы статьи обусловлена тем неоспоримым фактом, что 
любому обществу, любому государству нужна именно эффективная полиция, 
которой общество доверяет, которая может поддерживать порядок, защищая 
граждан от преступности. 

Для того чтобы быть эффективной, полиции необходимы базовые 
начала, принципы, на которых будет строиться вся деятельность ее 
сотрудников. 

В свою очередь, все основные, базовые положения, на которых 
строится эффективная деятельность полиции, записаны именно в 
Конституции РФ, а уже потом развиты и детализированы в нормативных 
предписаниях различного уровня, различной отраслевой принадлежности. 

Таким образом, можно говорить, о том, что все основные принципы 
деятельности эффективной полиции, носящие общий (не детализированный, 
специальный) характер, записаны в Конституции РФ, вот они: 

- принцип законности; 
- принцип уважения прав и свобод человека и гражданина. 
- принцип гуманизма; 
- принцип равенства всех перед законом; 
- принцип гласности и открытости деятельности. 
Обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы содержится в п.2 

ст.15 Конституции РФ.  
Если сотрудники полиции не будут сами соблюдать и строго чтить 

законы, которые призваны защищать, то не о какой эффективной полиции 
речь идти не может. 

Так, например, в ноябре 2020 года Калининский районный суд 
Петербурга приговорил четырех сотрудников полиции к срокам от трех с 
половиной до четырех лет колонии по делу о превышении полномочий, 
мошенничестве и служебном подлоге. 

В ноябре 2018 года сотрудники уголовного розыска остановили 
«Мерседес С200» и нашли там симки и банковские карточки. Полицейские 
решили, что водитель зарабатывает деньги на «банковских операциях». 
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Разблокировав телефон петербуржца, они узнали о предстоящей встрече с 
его предполагаемым бизнес-партнером.  

Задержав мужчину, полицейские избили его, три раза ударив по голове, 
и заставили передать им полмиллиона рублей под угрозой уголовного дела. 

В данном примере полицейские повели себя крайне 
непрофессионально, нарушив закон, за что сами были наказаны. 

Следующий конституционный принцип эффективной полиции – 
принцип уважения прав и свобод человека и гражданина. 

Согласно ст. 17 и 18 Конституции РФ в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией РФ. При этом основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.  

Сотрудники полиции обязаны, выполняя свою работу соблюдать права 
и свободы граждан. 

Это произошло в ноябре 2020 года, в Дагестане. На проспекте 
Акушинского, сотрудники ГИБДД заметили наглого нарушителя правил 
дорожного движения. Полицейские отправились в погоню. Догнали, но не 
задержали: в машине находилась беременная женщина, которой срочна была 
нужна медицинская помощь. 

Так, с мигалками, в почетном сопровождении, нарушитель и его 
супруга добрались до больницы буквально за несколько минут. Правильная 
реакция дорожной полиции позволила вовремя оказать женщине 
медицинскую помощь, и ребенок родился здоровым, говорят врачи1. 

Таким образом, в данном примере полицейскими было обеспечено 
право беременной женщины на получение медицинской помощи, и вместе с 
тем соблюдены права остальных участников дорожного движения на 
безопасное вождение. 

Следующий принцип эффективной полиции – принцип гуманизма, 
который тесно связан с предыдущим рассмотренным принципом. 

Так, Конституция Российской Федерации в ст. 2 провозглашает, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а в ч. 2 ст. 21 
сказано, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию. 

Иллюстрируя принцип гуманизма в работе полиции можно привести 
такой пример. 

В связи со сложной ситуацией, связанной с распространением с начала 
2020 года COVID-19, власти различных уровней издали нормативные 
документы, содержащие ряд запретов и ограничений как для граждан, так и 
для юридических лиц. 

                                                 
1 В роддом - в сопровождении полиции! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:  https://rgvktv.ru/obshchestvo/61911 (09.12.2020) 
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Так, например, режим строгой самоизоляции был введен в Пермском 
крае со 2 апреля Указом губернатора Пермского края от 29 марта 2020 года 
№ 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае». 

Гражданам были запрещены все массовые мероприятия, 
приостанавливалось действие всех мест массового отдыха и т.д. 

Но, не смотря на строгие запреты, в начале мая 2020 года Сотрудники 
ГУ МВД по Пермскому краю обнаружили большое количество отдыхающих 
на пляже в районе Камской ГЭС.  

Полицейские не стали составлять протоколы, ограничившись 
профилактическими беседами, после которых отдыхающие покинули пляж.1  

А, вместе с тем, невыполнение правил поведения во время режима 
повышенной готовности в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ влечет и 
наложение штрафа вплоть до 30 тыс. руб. 

Таким образом, в приведенном примере налицо действие принципа 
гуманизма в работе полицейских – полицейские ограничились лишь 
профилактическими беседами. 

Принцип гуманизма является неотъемлемым принципом в 
деятельности сотрудника полиции. В случае несоблюдения данного 
принципа может наступить правовая ответственность. 

Следующий принцип эффективной полиции – принцип равенства всех 
перед законом, закрепленный в ст. 19 Конституции РФ. 

Содержание принципа в том, что невзирая на расу, национальность, 
социальное положение, пол, возраст, приверженность к той или иной 
религии и т.д. сотрудники полиции должны в своей работе относится ко всем 
одинаково, никого не выделяя.  

Так, например, в Петербурге, на проспекте Тореза, во дворе между 
домами 19 и 21, произошла массовая драка со стрельбой, полиция задержала 
шестерых человек. 

Сообщение о конфликте поступило 21 ноября 2020 года в 20:47. В 
драке участвовали шесть человек, всех их доставили в отдел. У участников 
изъяли газовый и травматический пистолеты. В отношении задержанных 
составили протоколы о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). 

Причиной драки стала ссора между отцами школьников в 
родительском чате.2 

Таким образом, пример иллюстрирует, равное отношение ко всем 
участникам массовой драки. Все равны перед законом, и данный принцип 
здесь в полной мере соблюден сотрудниками полиции. 

Следующий конституционный принцип эффективной полиции – 
принцип гласности и открытости деятельности.  

                                                 
1 Полицейские убедили отдыхающих покинуть пляж на Камгэсе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https:// www. kommersant.ru/doc/4337648(09.12.2020) 
2 Массовая драка на проспекте Тореза закончилась стрельбой [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://topspb.tv/ news 
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Данный принцип закреплен в ст.24 Конституции, где говориться, что 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом; а также в п.5 ст. 29: 
гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается1. 

Таким образом, открытость в деятельности полиции предполагает 
относительно широкий доступ ко всем видам документированной 
информации и отсутствие запретов на ее обнародование, за исключением 
информации, составляющей профессиональную, государственную тайну.  

Полиция на постоянной основе информирует общественность на своих 
официальных сайтах о своей деятельности, публикуются отчеты, 
статистические данные, пресс-релизы. 

Резюмируя все выше сказанное, отметим, что полиция является 
основным элементом системы обеспечения общественного порядка и 
противодействия преступности. Конституционные принципы, как базовые 
начала, лежат в основе всей деятельности полиции, играя первостепенное 
значение для эффективного выполнения возложенных на данную структуру 
функций. 
 
 

Толстых Мария Владимировна,  
слушатель 5 курса Омской академии МВД России  

Научный руководитель: 
Бучакова Марина Александровна,  

начальник кафедры конституционного и международного права  
Омской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент 

 
Международный терроризм и роль Российской Федерации  

в противодействии терроризму 
 

Более яркого проявления слабости, чем террор, в мире не существует. 
Дэн Браун. 

 
Международный терроризм является глобальной угрозой мировому 

сообществу и его безопасности, поскольку распространение 
террористических организаций представляет опасность, непосредственно 
связанную со слабой возможностью контроля данного явления. 
Вооруженные конфликты, в дальнейшем переходящие в агрессивные войны, 
также не обходятся без участия террористических групп, которые в ряде 
случаев являются спонсорами, проводимых военных компаний.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 

04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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Тщательно разработанная и разветвленная сеть террористических 
организаций, наличие финансовой поддержки, вследствие чего 
систематический приток вооружения ставят международные 
террористические организации в положение противостоящих официально 
признанным государствам, которые вынуждены противостоять постоянным 
атакам террористов. 

Преимуществом для террористических формирований является 
отсутствие привязки к конкретной территории и наличие признаков, 
характерных для общественного формирования. Закрепление организацией 
идеологии, также представляет опасность, вызванную тем, что не всякое 
государство имеет возможность выдвигать определенную идеологию в 
противовес террористической.  

Наличие иерархии в структуре и закрепление ролей за участниками 
групп, также относится к признакам общественного формирования. Как 
правило, такая организация основана на определенном религиозном 
фундаменте – зачастую в качестве такого выбираются наиболее радикальные 
и экстремистские направления ислама, призывающие к войне со всеми, кто, 
так или иначе, отличается от «правоверных» мусульман. 

Непоколебимая религиозная вера способствует упрощенному 
формированию состава групп, так как наличие явных противоречий в 
исповедуемой религии и проводимой государственной политике становятся 
причинами возникновения недоверия к органам государственной власти и 
формированию оппозиционного мнения. Именно поэтому террористические 
организации становятся, местом, где такие лица воплощают свои мысли и 
уходят от повседневной реальности. Так происходит, к примеру, вербовка в 
ряды запрещенной организации «ИГИЛ», которая основана на радикальных 
течениях ислама и проповедует ненависть к представителям иных религий и 
призывает своих сторонников к «священной войне» - газавату. 

Российская Федерация, в свою очередь, является активным участником 
международной борьбы против терроризма. Прежде всего, это участие в 
международных организациях, цель которых обеспечение сотрудничества по 
борьбе с данным явлением, противодействие финансированию 
террористических и экстремистских организаций. 

Россия является активным участником предпринимаемых мировым 
сообществом совместных антитеррористических действий, государство 
внесло большой вклад в формирование и укрепление международной 
антитеррористической коалиции, которая была создана в США после 
событий 11 сентября 2001 года1. 

С инициативой разработки и принятия глобальной стратегии 
противодействия новым угрозам и вызовам созданной под эгидой ООН на 
основе принципов международного права выступала именно Российская 
Федерация. Россия поддержала единогласное принятие Советом 
безопасности ООН резолюции 1535 (март 2004г.) о проведении реформы 
                                                 

1 Игнатенко А.Г. Терроризм: взгляд в будущее // Обозреватель – 2012г. – №7, с.31 
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Контртеррористического комитета СБ ООН (КТК) с целью повышения его 
организационного и экспертного потенциала, эффективности деятельности, 
направленной на совместную практическую работу государств в борьбе с 
международным терроризмом1. 

Стоит отметить факт приведения в соответствие правовых норм 
национального права нормам международного права в вопросе 
противодействия финансированию терроризма. А именно, внесение поправок 
в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»2.  

Участие России в таких ключевых международных соглашениях, как 
конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г., 
Международной конвенции по борьбе с захватом заложников 1979 г., 
Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. 
свидетельствует о высокой роли России в обеспечении противодействия как 
терроризму на международном уровне, так и его финансированию. 

Систематическое сотрудничество взаимодействие на международной 
арене является залогом успешной и эффективной борьбы с терроризмом. 
Российская Федерация аккумулирует свои усилия, чтобы стать 
полноправным членом международного сообщества в сфере борьбы с 
глобальными угрозами человечеству, одной из которых является 
международный терроризм  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1 Уранян А.А. Роль России в международном сотрудничестве по борьбе с 

терроризмом // Вестник РУДН – 2016г. – №3. 
2 Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2011г. // 
РГ – 09.08.2001г. – № 151. 
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Особенности расследования доведения до самоубийства 

несовершеннолетних с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

 
Проблема подросткового суицида сегодня особенно актуальна. 

Информация, содержащая контент о способах суицида, «закрытых группах 
смерти», поступающая из информационной и телекоммуникационной сети 
Интернет, оказывает негативное влияние на детей и подростков. 

В России уровень самоубийств среди подростков один из самых 
высоких в мире. Сегодня на всей территории нашей страны остро стоит 
проблема ужесточения законодательства в отношении лиц, склоняющих 
подростков к самоубийству с помощью так называемых «групп смерти»1. 

Вовлечение несовершеннолетних граждан в несанкционированные 
действия через Интернет является преступлением. Об этом факте заявил 
3 марта 2021 президент России Владимир Путин на расширенном заседании 
Совета МВД РФ: «То, что несовершеннолетних втягивают в суицидальные 
акции, - это, конечно, нарушение закона». Глава государства призвал к 
мониторингу Интернет-пространства и более активному выявлению лиц, 
причастных к вовлечению несовершеннолетних в незаконную деятельность в 
Интернете2. 

В 2021 году в отчете СК РФ не указан процент самоубийств, 
относящихся к «группам смерти». Однако член научно-консультационного 
совета при СК РФ И. Соловьев сообщил: «…информация суицидальной 
направленности, далеко не в одном проценте, как считают в ОВД»3. 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в ряде 
случаев подростки решали покончить жизнь самоубийством, чтобы привлечь 

                                                 
1 Русс И.Г. Актуальные проблемы профилактики суицида в рамках 

законодательства РФ // Инновационные научные исследования: теория, методология, 
практика. Сборник статей XII Международной научно – практической конференции: в 2 
частях. 2018. С. 245 – 246. 

2 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://iz.ru/1132104/2021-03-03/putin-
prizval-borotsia-s-vovlecheniem-detei-v-nesoglasovannye-aktcii (дата обращения дата 
обращения: 10.03.2021)  

3[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://meduza.io/news/2017/05/04/sk-
zayavil-o-roste-chisla-samoubiystv-sredi-podrostkov-iz-za-grupp-smerti (дата обращения: 
10.03.2021)  
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внимание родителей и общественности к своим проблемам, и так ужасно 
выражали протесты бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых. 
Как правило, закрытые подростки, ранимые по своей природе, решаются на 
этот шаг из чувства одиночества, стресса и утраты смысла жизни. 

К сожалению, у несовершеннолетних в целом достаточно 
возможностей для доступа к «закрытым группам» в социальных сетях, после 
общения с которыми, у них возникают суицидальные мысли. 

При помощи социальных сетей и мессенджеров, используемых в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организаторы 
опасных для жизни игр «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20», «Тихий дом», 
«Беги или умри», «Фея огня» предлагали детям «увлекательные квесты» и 
другие «приключения» (неожиданно перебежать проезжую часть перед 
приближающимся автомобилем, игры с бытовым газом, проезд снаружи 
транспортных средств - «зацепинг», проникновение на крыши высоких 
зданий, сооружений - «руфинг»и т.п.), которые фактически содержали в себе 
открытый или завуалированный призыв к риску для жизни, в том числе к 
самоубийству.  

Особое распространение получила игровая акция «Синий кит», 
содержавшая 50 «игровых» заданий, через которые организаторы подавляли 
волю подростков и внушали им мысль о необходимости совершения 
самоубийства.  

Виртуальный мир все больше вовлекает в свои просторы беззащитных 
юных пользователей, которые нередко совершают самоубийства через 
Интернет. Ярким примером является событие, происходящее 3 марта 2021 
года. В российском сегменте социальной сети Tik-Tok, начался активный 
флешмоб с призывом подростков к самоубийству. 

Анализируя правоприменительную практику, мы видим, что, 
организаторами подобных «групп смерти» выступают лица, хорошо знающие 
психологию подростка. При этом, их основная цель, не просто склонить 
несовершеннолетнего к суицидальному акту, а за прямую трансляцию, а 
также привлечения максимального количества просмотров извлечь прибыль. 
Тем самым обогатиться за счет смерти подростка.  

Так, в 2017 году был осужден гр-н Сидоров, один из кураторов 
«группы смерти» в рамках игры «Синий кит». Он активно в течение месяца 
посредствам сети Интернет общался с несовершеннолетней П., всячески 
склоняя ее к суициду, провоцируя на самоубийство1. 

В целях предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия 
преступлений, связанных с деятельностью лиц, склоняющих 
несовершеннолетних к суицидальному поведению, в том числе посредством 
оказания психологического воздействия через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет и социальные сети, компьютерные 

                                                 
1  Плаксина Т.А. Объективная сторона организации деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства (ст.110.2 УК РФ) // Вестник ДВЮИ МВД 
России. 2019. № 1 (46). С. 36 – 43. 
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игры, печатные издания, в том числе с использованием психотропных 
препаратов, создаются оперативные группы из числа наиболее опытных 
сотрудников подразделений уголовного розыска, центра по противодействию 
экстремизму, отдела «К» БСТМ аппарата ГУ МВД.  

Так, гр-ка Г. совершила склонение к совершению самоубийства 
несовершеннолетнего К., путем уговоров, предложений, повлекшие 
покушение на самоубийство несовершеннолетнего при отсутствии признаков 
доведения до самоубийства1. 

Однако правоохранительные органы направляют максимальные силы и 
средства для борьбы с данным видом преступления. Основными способами 
выявления лиц, склоняющих подростков к совершению суицида посредством 
закрытых групп в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
являются осуществление мероприятий по инициативному поиску данной 
информации, а также использование лиц, оказывающих конфиденциальное 
содействие, имеющих разведывательные возможности в данной области; 
возможность получения оперативно значимой информации при 
осуществлении профилактических мероприятий с несовершеннолетними во 
взаимодействии с другими субъектами ОРД и подразделений ОВД.  

Необходимо отметить, что правонарушители, использовавшие 
Интернет для ведения деструктивной деятельности, регистрировались в 
социальных сетях с последующим созданием «групп смерти» и страниц, 
пропагандирующих он-лайн игры, развлекательные контенты.  

Основные мероприятия и следственные действия, направлены на 
установление лиц, занимающихся вербовкой подростков разнообразны. Для 
этих целей изучаются IP-адреса конкретных пользователей, занимающихся 
пропагандой смерти, ведущих переписку с несовершеннолетним. В качестве 
свидетелей привлекаются близкие родственники несовершеннолетнего, его 
друзья, при этом устанавливается факт нахождения их самих в этих 
организациях. Основная проблема идентификации лиц, занимающихся 
склонением к суициду, является тот факт, что несовершеннолетний 
общаются с ним по закрытым каналам, в некоторых случаях, путем 
телефонной связи или через видеоконференцсвязь. Только в этом случае, 
есть возможность идентифицировать преступника по голосу или по 
внешности. Но создатели таких закрытых групп смерти стараются соблюдать 
принцип конспирации, с помощью мобильных средств связи посредством не 
персонифицированных SIM-карт или оформленных на третьих лиц 
(корпоративных, физических лиц, установочные данные которые не 
соответствуют действительности). Также не персонифицированные SIM-
карты применяются организаторами «групп смерти» для обеспечения связи 
между их участниками. В качестве основных оперативно-розыскных 
мероприятий, проводимых с целью документирования преступных действий 

                                                 
1 Приговор Судакского городского суда № 1-25/2018 от 7 мая 2018 г. по делу № 1-

128/2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru (дата обращения 
12.03.2021). 
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лиц, можно отметить: «Прослушивание телефонных переговоров», которое 
проводится с целью документирования связей и фиксации информации о 
преступных намерениях фигурантов, «Наведение справок» посредством 
направления запросов интернет-провайдерам и операторам сотовой связи о 
доступе к странице с IP-адресов.  

В ходе выявления указанного состава преступления оперативным 
сотрудникам приходиться мониторить сайты, распространяющие призывы к 
суицидальным актам, порой под видом несовершеннолетнего внедряться в 
группы для изобличения виновных и установления события преступления. 

Особое внимание в ходе предварительного расследования уделяется 
осмотру компьютера, ноутбуков, принадлежащих подозреваемому лицу. Так 
как на жестких дисках содержится информация о завербованных 
несовершеннолетних, сохраняется переписка с ними, команды, действия и 
побуждения, направленные на доведение начатого до конца, а также 
сведения о денежных переводах и финансах, полученных за просмотры и 
демонстрацию актов. Изучение содержимого дает полную картину о том, что 
подозреваемый ведет сам блоги, или у него есть соучастники, оказывающие 
помощь в налаживании контактов с несовершеннолетним лицом. В 
большинстве случаев, подозреваемые отрицают свою причастность к 
совершенному преступлению, ссылаясь на тот факт, что не они одни имели 
доступ к компьютеру. Однако, данные ложные версии, опровергаются путем 
проведения дактилоскопических и ряда технических экспертиз. При этом, 
назначаются телефонные биллинги в компании, представляющие услуги 
связи о том, где находился абонент в момент, когда были совершены выходы 
в сеть Интернет. Путем сопоставления данных устанавливается наличие или 
отсутствие подозреваемого при переписке с несовершеннолетним, его 
комментариев и т.д. 

Таким образом, следует отметить, что в нашей стране накоплен опыт 
правоохранительных органов по борьбе с «группами смерти», призывающих 
несовершеннолетних к суицидальным проявлениям. Наиболее 
эффективными следственными действиями и оперативно-розыскными 
мероприятиями, направленными на раскрытие и расследование доведение до 
самоубийств несовершеннолетних с использованием сети Интернет 
являются: допросы свидетелей, осмотр ноутбуков и иной компьютерной 
техники, назначение фоноскопических и технических экспертиз, 
прослушивание телефонных переговоров, наведение справок и т.д. 
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Особенности раскрытия и расследования 

хищений мобильных телефонов 
 

В настоящее время хищение мобильных телефонов распространено в 
современном обществе. В связи с массовым приобретением и эксплуатацией 
средств связи мобильные телефоны являются непосредственным предметом 
преступного посягательства, особое значение для раскрытия преступления 
заключается в том, что мобильное устройство представляет собой 
следообразующий объект. Это подразумевает под собой тот факт, что поиск 
мобильного телефона можно осуществлять, зная лишь присущие ему 
индивидуальные номерные данные, при этом не будет необходимости в 
поиске иных идеальных следов (показаний свидетелей и очевидцев, а 
достаточно лишь показаний потерпевшего) или материальных следов 
преступления.  

Хищения мобильных телефонов является проблемой для 
правоохранительных органов, особенно в крупных городах. В структуре всей 
преступности их удельный вес составляет от 17,3% до 20,6%, а в структуре 
хищений – от 25,7% до 30,7%. Динамика хищений мобильных телефонов во 
всех субъектах Российской Федерации характеризуется постоянным ростом. 
При наблюдаемом снижением преступности в целом отмечается негативная 
тенденция к увеличению числа хищений рассматриваемого вида. 

 По данным краткой характеристики состояния преступности в 
Российской Федерации за январь 2020 года МВД России половину всех 
зарегистрированных преступлений (50,4%) составляют хищения чужого 
имущества, совершенные путем: кражи – 54,8 тыс. (+3,2%)1. 

Кража мобильных телефонов с каждым годом приобретает большую 
актуальность. Это связано с тем, что отсутствует строгий учет информации, 
поступающей из Бюро специальных технических мероприятий (далее – 
БСТМ), о выявлении новых абонентов похищенных телефонов и ее 
качественной проверке.  

Успешное раскрытие рассматриваемых преступлений предполагает 
выполнение сотрудниками органов внутренних дел определенного алгоритма 
действий. В силу того, что практически при совершении каждого 

                                                 
1 Официальный сайт МВД России. Краткая характеристика состояния 

преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года [Электронный 
ресурс]: - Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184 (дата обращения 
15.03.2021).  
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преступления используются средства связи, вытекает необходимость в 
истребовании от оператора сотовой связи информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами, согласно статье 186.1 УПК 
РФ1. 

Особенность данного следственного действия заключается в 
проведении так называемого «биллинга», что включает в себя определение 
местонахождения похищенного сотового телефона в пределах действия 
базовых станций оператора мобильной связи. Следует отметить, что данное 
следственное действие проводится только после возбуждения уголовного 
дела. 

Однако, необходимо обратить внимание на то, что на практике более 
часто существует необходимость проведения розыскных мероприятий по 
поиску похищенного мобильного телефона в рамках доследственной 
проверки сообщения о преступлении. В связи с этим сотрудники органов 
дознания пользуются возможностью проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (далее - ОРМ) в соответствии с Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ2.  

Так, основным ОРМ, направленным на получении информации об 
абонентах и соединениях между абонентскими устройствами является 
«Наведение справок», осуществляемое по решению суда, так как затрагивает 
конституционные права и свободы человека и гражданина. По природе 
получаемой информации следовало бы проводить ОРМ «Снятие информации 
с технических каналов связи», однако данное мероприятие проводится 
специализированным специально-техническим подразделением, входящим в 
систему МВД России и имеет свои особенности, которые в некотором роде 
затрудняют процесс получения информации от данных подразделений. 
Ввиду данного обстоятельства сотрудники органа дознания, а именно 
работники подразделений уголовного розыска осуществляют наведение 
справок, заключающееся в направлении запросов в организации операторов 
сотовой связи. В данном случае непосредственным субъектом проведения 
данного мероприятия будет являться оператор сотовой связи, так он 
проводит анализ, выборку и предоставление информации в соответствии с 
требованиями запроса. 

Итак, более подробно рассмотрим возможности ОРМ «Наведение 
справок» относительно поиска похищенного мобильного телефона, опираясь 
на некоторые особенности следообразования при совершении преступлений 
данного вида. 

                                                 
1 Дерюгин Р.А., Виноградова О.П. — Проблемные аспекты раскрытия и 

расследования хищений средств сотовой связи // Полицейская и следственная 
деятельность. – 2016. – № 4. – С. 31 - 36. 

2 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный 
закон от 12.08.1995г. № 144-ФЗ. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/(дата обращения 15.03.2021). 
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Дело в том, что при хищении мобильного телефона мы редко можем 
найти, например, следы пальцев рук, так как они в основном будут 
находиться на самом предмете преступного посягательства, который будет в 
руках лица, совершившего преступление. Поэтому в раскрытии и 
расследовании такого преступления как хищение мобильного телефона 
важное значение имеет информация, которая по своей природе является 
цифровой. Эта та информация, которая содержится в номере IMEI – 
международном идентификаторе мобильного оборудования1. Такой номер 
является индивидуальным и присущим только одному конкретному 
мобильному устройству. Благодаря данному номеру можно отследить 
перемещение мобильного телефона, узнать дату его производства, а в 
некоторых странах определить его владельца, так как при покупке нового 
телефона в магазине производится фотографирование покупателя, и 
фотография вносится в определенный банк данных вместе с 
соответствующим номером IMEI. Также не маловажное значение имеет 
наличие в мобильном устройстве сим-карты на момент хищения. Ее наличие 
облегчает поиск мобильного телефона, так как дает возможность сразу 
определить к какому оператору сотовой связи следует обратиться в первую 
очередь при направлении запроса. Для этого необходимо лишь знать номер 
IMEI и номер сим-карты, находящейся в мобильном телефоне на момент 
хищения, поэтому всегда при работе с потерпевшим важно, чтобы он 
предоставил коробку от мобильного устройства, на которой отражен тот 
самый номер IMEI. 

Так, зная номер IMEI, номер сим-карты потерпевшего и, имея 
соответствующие судебное решение на проведение ОРМ в виде наведения 
справок, орган дознания направляет запрос в организацию оператора сотовой 
связи, отражая вышеуказанные номера, а также период времени, за который 
необходимо предоставить информацию о соединениях похищенного 
абонентского устройства. Практика показывает, что ответ на такой запрос 
оператор сотовой связи дает в течение одного месяца, но в некоторых 
случаях по различным причинам могут быть существенные задержки по 
времени.  

Ответ на запрос предоставляется на электронном носителе 
информации, как правило – на лазерном диске, и содержит в себе файл 
формата Excel (.xlsx) в виде таблицы. Данная таблица состоит из нескольких 
столбцов, исходя из анализа которых, можно по номеру IMEI определить, 
какая сим-карта стояла в телефоне на момент хищения с привязкой к 
конкретной дате (как правило, это будет сим-карта потерпевшего). Далее 

                                                 
1 IMEI-International Mobile Equipment Identifier (международный идентификатор 

мобильного оборудования). // Приказ Мининформсвязи России от 31.05.2007 № 58 (ред. 
от 25.06.2018) «Об утверждении Правил применения оборудования коммутации систем 
подвижной радиотелефонной связи. Часть II. Правила применения оборудования 
коммутации сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800», 
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2007 № 9675) (дата обращения 15.03.2021). 
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можно увидеть периоды времени, когда телефон не функционировал и 
звонки по нему или на него не осуществлялись – это означает, что телефон 
был выключен в данный период. В таблице также будет отражен момент 
смены сим-карты и будет написан номер лица, у которого на текущий 
момент находится данный телефон. Важной информацией для расследования 
будут исходящие и входящие звонки, по которым можно определить круг 
контактов лица, у которого находится похищенный телефон.  

При получении вышеуказанной информации главной задачей 
следователя и оперуполномоченного уголовного розыска является 
установление личности лица, у которого в настоящий момент находится 
похищенный мобильный телефон, по имеющимся данным. В данном случае 
нам помогут возможности БСТМ, а именно направление запроса на 
установление принадлежности номеров сотовых телефонов. Однако, как 
правило, ответ на такой запрос дают по тяжким и особо тяжким 
преступлениям. При этом не требуется наличия судебного решения, а ответ 
дается оперативно – в течение одного или нескольких часов. В случае, если 
преступление относится к категории небольшой или средней тяжести, 
необходимо снова отправлять запрос оператору сотовой связи на 
предоставление данных о владельце соответствующей сим-карты, однако в 
данном случае снова необходимо разрешение суда. Такой способ 
установления личности требует значительных временных затрат. При этом, в 
течение длительного времени не следует забывать, что похищенный телефон 
может снова сменить владельца, поэтому действовать следует оперативно. В 
таком случае сотрудники уголовного розыска (особенно в малонаселенных 
пунктах) используют доступные возможности получения информации из 
различных мобильных приложений.  

В практической деятельности широкое применение нашло такое 
приложение как Getcontakt (Гетконтакт). Сущность его работы и 
использования заключается в том, что, введя в поисковую строку 
приложения конкретный номер телефона, можно узнать, как этот номер 
записан у различных пользователей Гетконтакта. При этом не обязательно, 
чтобы владелец интересующей нас сим-карты являлся пользователем 
данного приложения, а достаточно лишь, чтобы хотя бы один из контактов 
потенциального похитителя мобильного телефона пользовался данным 
приложением. При необходимости можно посмотреть все возможные 
наименования контакта. Далее, при установлении хотя бы фамилии и имени 
лица, а также, зная район осуществления звонков, можно провести проверку 
по учетам ИБД-Ф и ИБД-Р и при наличии совпадений по фамилии, имени и 
адресам лиц, соответствующих району осуществления звонков, можно 
сделать выборку конкретных лиц и путем проведения различных 
оперативных комбинаций, и при работе с каждым лицом установить его 
причастность к совершению хищения конкретного мобильного телефона. 

Учитывая вышеизложенное, хотелось бы сделать вывод, что при 
раскрытии и расследовании хищений мобильных телефонов, важное 
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значение имеют не материальные следы и показания свидетелей и очевидцев, 
а цифровая информация, содержащаяся в самих похищенных устройствах. 
Механизм следообразования в преступлениях такого рода представляет 
собой определенное движение мобильного телефона как территориально, так 
и персонально, то есть с привязкой к конкретному лицу. Такие следы 
являются особо ценными, поскольку лицо, совершившее данное 
преступление не в силах противодействовать расследованию и скрывать 
следы совершения преступления. 
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Криминалистическая характеристика мошенничества 
 

Современная преступность бросает серьезный вызов 
правоохранительной системе страны, которая с трудом сдерживает вал 
преступных проявлений в обществе. Традиционные формы раскрытия и 
расследования преступлений перестают быть эффективными, особенно в 
условиях становления информационного общества, неразрывно связанного с 
появлением специфических преступных посягательств, таких как 
мошенничества, совершенные с использованием компьютерных технологий. 
Следственная практика показывает, что у сотрудников следственных и 
оперативных подразделений недостаточно опыта в раскрытии и 
расследовании преступлений, совершаемых указанным способом, что 
требует разработки и внедрения новых методик, приемов и средств 
расследования, позволяющих адекватно и эффективно противодействовать 
преступности1. 

На сегодняшний день мошенничество относится к одному из 
распространенных корыстных посягательств. Если обратиться к статистике 
МВД РФ за 2020 год, то можно увидеть, что половину всех 
зарегистрированных преступлений (53,5%) составляют хищения чужого 
имущества, из них мошенничество составляет – 257,2 тыс., занимая второе 
место после кражи. Почти половина таких преступлений (48,5%) относится к 
категориям тяжких и особо тяжких: 142,7 тыс; половина (53,3%) совершается 
с использованием сети «Интернет»: 157,0 тыс., более трети (39,5%) – средств 

                                                 
1 Решняк О.А., Ковалев С.А. Организация расследования мошенничеств, 

совершенных с использованием сети «Интернет», на первоначальном и последующем 
этапах // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2020. № 2 (53). С. 106-109. 
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мобильной связи: 116,2 тыс. 4 преступления (80,0%) из 5-ти совершаются 
путем кражи или мошенничества: 235,5 тыс1.  

Мошенничество является одной из форм завладения чужим 
имуществом и относится к группе преступлений против собственности. 
Мошенничества стабильно занимают вторую позицию после краж от общего 
числа совершенных корыстных преступлений. 

Необходимым компонентом криминалистики является 
криминалистическая характеристика, которая раскрывает отдельные 
элементы совершенного преступления, с целью раскрытия. При обнаружении 
всех элементов криминалистической характеристики отдельного вида 
преступления у следователя появляется возможность сбора всех 
доказательств и возможность решить все организационные процедуры 
необходимые для изобличения преступника. Криминалистическая 
характеристика обеспечивает эффективное расследование преступления. 
Одним из первопроходцев в криминалистической науке в России был Р.С. 
Белкин, который под криминалистической характеристикой преступления 
понимал основные черты отдельного вида преступления, 
систематизированные в виде информации для формирования цепочки связей 
между версией и преступным результатом2.  

При этом до 90-х годов прошлого тысячелетия в России понятие 
криминалистической характеристики отечественные авторы так активно не 
изучали и не придавали значения. Основателями отечественной 
криминалистики является А.Н. Колесниченко и Р.С. Белкин3. Другой автор, 
И.А. Возгрин считает, что для формирования эффективных методик борьбы с 
различными категориями преступлений и нужна криминалистическая 
характеристика, которая описывает все элементы преступления. По мнению 
указанного автора, элементами криминалистической характеристики 
отдельного вида преступления являются: исходная информация о 
преступлении; информация о предмете преступления; данные о способе 
подготовке к преступлению; данные о способе совершения преступления; 
информация о способах сокрытия преступления; результаты совершенного 
преступного деяния; информация о личности потерпевшего; данные о чертах 
личности преступника; предположительные мотив; особенности предмета 
доказывания4. 

                                                 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь - декабрь 2020 года. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ (дата обращения: 07.02.2021 г.). 

2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Криминалистические средства, приемы и 
рекомендации. 1997. С. 306. 

3 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика / 
Под ред. Р.С. Белкина. М. 2000. С.306. 

4 Возгин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования 
преступлений. Ч. 4. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 
1993. – 193 с. 
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По мнению И.Ф. Герасимова для формирования организационных и 
тактических методик раскрытия определенного вида преступления 
необходима криминалистическая характеристика, представленная в виде 
общих признаков и обстоятельств1. 

М.В. Валеев определяет следующую структуру криминалистической 
характеристики отдельного вида преступления: способ совершения 
преступления; обстановка преступного действия; особенности объекта 
посягательства; взаимосвязь со смежными преступлениями; взаимосвязь с 
другими составами в зависимости от обстоятельств2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что криминалистическая 
характеристика отдельного вида преступления – это система отдельных 
признаков преступления, в которой раскрывается информация о способе 
подготовки, совершения и сокрытия преступных действий, в том числе 
данные о личности преступника и потерпевшего, предмет и объект 
посягательства, мотивы и другие криминалистические данные, необходимые 
для изобличения виновного лица. 

Криминалистическая характеристика мошенничества представлена в 
наиболее обобщенном виде. Количество описываемых в ней элементов и их 
видов разное, в зависимости от авторского подхода к рассмотрению данной 
части методики расследования. Нередко криминалистическая характеристика 
рассматриваемых преступлений не имеет структурного построения3. В 
структуре криминалистической характеристики мошенничества чаще всего 
упоминаются способ совершения мошенничества, личность преступника, 
механизм образования следов4. 

Знание способа совершения мошенничества позволяет следователю 
определиться с направлением раскрытия и расследования уголовных дел 
данной категории, осуществить выбор тактики и последовательность 
проведения следственных действий. Исследователи в области уголовного 
права и криминологии указывают на два способа совершения 
мошенничества: обман и злоупотребление доверием5. Такой подход не 
соответствует криминалистическому пониманию способа совершения 
преступления, согласно которому эта научная категория представлена как 
                                                 

1 Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования 
преступлений // Криминалистика. М.: Высшая школа, 1994. 

2 Валеев М.Х. К вопросу о понятии и содержании криминалистической 
характеристики преступлений // Актуальные вопросы уголовного процесса современной 
России: Межвузовский сборник научных трудов. - Уфа: РИО БашГУ, 2003. 

3 Антонов И.О. Актуальные проблемы расследования мошенничества с 
использованием компьютерной информации / И.О. Антонов, А.Н. Шалимов // Ученые 
записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. – 2015. – Т. 157, №. 6. – 
С. 212–220. 

4 Казинская С.Н. Актуальные проблемы расследования мошенничества / 
С.Н  Казинская // Таврический научный обозреватель. – 2015. – № 2. – С. 68–73. 

5 Косарев К.В. Отдельные вопросы раскрытия и расследования мошенничеств, 
совершаемых с использованием мобильных телефонов / К.В. Косарев // Закон и право. – 
2019. – № 9. – С. 129–130. 
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«система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, 
детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими 
свойствами личности»1. 

Практике расследования мошенничества известно большое количество 
способов совершения мошенничества, которые в зависимости от 
принадлежности предмета хищения можно разделить на две группы: 

1) способы, применяемые мошенниками для завладения 
имуществом, принадлежащим юридическим лицам государственной или 
частной формы собственности. Например, мошенничество, связанное с 
незаконным получением имущества на основе фиктивных документов, 
предоставляющих какое-либо право, например на пенсию; получением 
имущества напрокат по подложным документам на другое лицо; получением 
имущества путем представления в организацию подложных документов 
(акты о выполненной работе, доверенности на получение материальных 
ценностей и т.д.)2. 

2) способы мошеннических посягательств на собственность 
физических лиц. Например, завладение деньгами (имуществом) с 
использованием вещевой (денежной) «куклы»; продажа фальшивых 
драгоценностей, поддельных произведений искусства или антиквариата под 
видом настоящих; обман при размене крупных денежных купюр («ломка») 
и т. д.3 

Перечисленные способы мошенничества традиционны, используются в 
криминальной практике длительное время. Научно-технический прогресс 
способствовал появлению новых, ранее неизвестных, способов 
мошенничества. Например, распространение получил такой способ 
мошенничества, как «вишинг», при котором мошенники под различным 
предлогом, представляясь сотрудниками обслуживающего банка, получают 
от гражданина сведения о банковской карте, затем завладевают его 
денежными средствами4. 

Содержащаяся в криминалистической характеристике информация о 
характерных следах мошенничества дает наиболее общее о них 
представление.  

                                                 
1 Белицкий В.Ю. О необходимости разработки базовой методики раскрытия, 

расследования и судебного разбирательства мошенничеств / В.Ю. Белицкий // Актуальные 
проблемы борьбы c преступлениями и иными правонарушениями. – 2015. – № 15-1. – 
С. 3–5. 

2 Беньяминов Ю.Д. Некоторые особенности расследования мошенничества в сфере 
кредитования / Ю.Д. Беньяминов // Закон и право. – 2016. – № 9. – С. 111–113. 

3 Морозова А.О. Проблемы квалификации мошенничества с использованием 
платежных карт / А.О. Морозова // Инновационные 28 технологии научного развития. 
Сборник статей международной научно-практической конференции: в 5 частях. - Уфа: 
Аэтерна, 2017. - С. 135-138. 

4 Черных В.В. Проблемы расследования мошенничества, совершенного с 
использованием банковских карт, и пути их решения // Вестник Таганрогского института 
управления и экономики. 2018. № 1 (27). С. 123 - 126. 
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В качестве средства совершения мошенничества широко используются 
различные виды подложных документов: справки с места работы, паспорта, 
удостоверения личности, трудовые книжки и т.д. Но могут быть 
использованы и иные материальные предметы, выбор которых определяется 
способом совершения мошенничества.  

Для сравнительно длительного периода преступной деятельности 
используются более сложные в организационном и техническом плане 
средства совершения мошенничества. Например, значительно сложнее для 
реализации выглядит способ мошенничества с использованием 
лжепредприятий. Они в системе мошенничества играют роль средства 
совершения преступления, что признается не всеми учеными. 

По-нашему мнению, лжепредприятием следует рассматривать только 
юридическое лицо как организационно-правовую форму, внешне 
создаваемую для благовидной цели, а в реальности используемую для 
преступной деятельности. Только в случае, когда лжепредприятие прошло 
процедуру создания, т.е. соответствующей регистрации, его можно 
рассматривать как средство совершения преступления. Если мошенники 
действуют под видом организации, предварительно подделав все 
необходимые документы (учредительный договор, устав, свидетельство о 
государственной регистрации, бланки, печати и другие необходимые 
реквизиты), то все это указывает только на особые мошеннические приемы. 

Действия на подготовительном этапе к совершению мошенничества 
способствуют образованию специфических следов, которые в процессе 
расследования могут использоваться для установления связи между 
субъектом мошенничества и средством совершения преступления. В свою 
очередь, средство совершения мошенничества (лжепредприятие) является 
связующим звеном между объектом и предметом преступного 
посягательства, а также между ними и субъектом мошенничества. 

Таким образом, для криминалистического описания материальных 
элементов мошенничества необходимо использовать данные, содержащиеся 
в его криминалистической характеристике. При этом информационная 
модель мошенничества, сочетающая в себе сведения об элементах его 
материальной структуры и данные криминалистических характеристик этого 
деяния, представляется наиболее рациональной. Отметим, что способ 
совершения преступления, а также личность потерпевшего и в 
теоретическом, и в практическом плане должны изучаться самостоятельно и 
достаточно подробно, от этого в дальнейшем будет зависеть 
результативность раскрытия и расследования преступления. 
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Использование нейронных сетей в деятельности органов внутренних дел 
 

В 21 веке каждый день встречает нас новыми открытиями и 
достижениями в науке и технике. И это связано не только с созданием 
абсолютно нового изобретения, но и с развитием уже имеющихся у ученых и 
энтузиастов технологий. Одной из них является нейронная сеть. В данной 
статье мы рассмотрим перспективные направления развития нейронных 
сетей, а также возможности их применения в системе правоохранительных 
органов. 

Что же из себя представляет искусственный интеллект? Это 
совокупность программ, программных комплексов, которым присущи 
имманентные людям творческие функции, в том числе оценка рисков, работа 
с неполными блоками информации, конструирование на их основе всей 
структуры какого-либо объекта и многое другое. Возможности 
искусственного интеллекта уже на сегодняшний день практически 
безграничны. Перспектива его развития в широком смысле – стать равным 
человеческому интеллекту, с присущими особенностями сознания, а в 
будущем и превосходить его. Можно долго спорить о том, является ли эта 
цель разумной и какие опасности ждут человека на пути к этой цели, какие 
последствия будут о ее достижении, однако факт того, что искусственный 
интеллект развивается очень быстро остается неоспоримым. 1 

Искусственный интеллект уже используется в различных обыденных 
сферах человеческой деятельности: телефонные операторы, банки, страховая 
деятельность, магазины розничной торговли, а также иные организации 
сферы обслуживания. Помимо гражданского использования искусственного 
интеллекта интерес к нему с недавнего времени можно отметить и у 
военных. В США, Индии, Великобритании, Голландии искусственный 
интеллект стал тестироваться в институтах судебной и исполнительной 
власти еще с 2016 года, что свидетельствует об отставании России в этом 
направлении.2 

Следует отметить особое отношение науки криминалистики к 
последним достижениям науки и техники, так как именно благодаря этому 
удавалось оперативно внедрять и использовать новейшее оборудование для 

                                                 
1 Формы искусственного интеллекта URL: https://clck.ru/RshKm 
2 Использование методов искусственного интеллекта в изучении личности 

серийных убийц URL: https://clck.ru/RsiVE 
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проведения оперативно-разыскных мероприятий, что благоприятно 
сказывалось на эффективности работы сотрудников полиции и в частности 
оперативных работников. Именно поэтому криминалистике необходимо 
прямо сейчас начать изучения последних достижений в области 
компьютерных технологий, чтобы как можно скорее применять ее плоды в 
практической деятельности. Для этого также можно использовать наработки 
граждански организаций, которые добились немалого успеха в 
совершенствовании искусственного интеллекта. 

Развивать искусственный интеллект можно в нескольких 
направлениях. В одном случае это может быть прикладные программные 
комплексы, нацеленные на узкие задачи, например, связанные с работой в 
базах данных. Это ускорит работу сотрудников, т.к. механические операции, 
отнимающие большое количество времени удастся избежать. Например, если 
подключить искусственный интеллект к базе ДНК преступников, то можно 
найти упущенные детали или связь между различными уголовными делами. 

Если говорить о втором пути, то он предполагает создание большой 
системы взаимодействия с сотрудниками. Это может быть неким голосовым 
помощником, ассистентом с расширенными функциями или же чем-то 
похожим на них. 

Полиция Голландии уже давно стала использовать искусственный 
интеллект в расследовании уголовных дел. Вопрос алгоритмов, на которых 
построена данная система является отдельным, поэтому рассмотрим аспект 
применения, использования, а также функциональные особенности. 
Построенный алгоритм обрабатывает информацию, связанную с 
материалами уголовного дела и помогает классифицировать их, а также 
подготовить к расследованию. По словам правоохранительных органов, 
скорость выполнения «рутинной работы» увеличивается в 4-5 раз. Нейросети 
подключены к национальной базе ДНК, а поэтому могут обнаружить общие 
детали в разных, казалось бы, уголовных делах, и найти недостающие улики. 
В настоящий момент искусственный интеллект изучил более чем 1500 
уголовных дел, хранящихся на 30 миллионах печатных страниц. «Подобная 
система выполняет не только механическую работу, но способна видеть 
связь между определенными событиями», - подчеркивает полезность 
нейросетей сотрудник полиции Рул Вулферт.1 

Искусственный интеллект способен выявлять неочевидные связи и 
собрать разрозненные данные в единое целое. Комплексы обработки данных 
при помощи нейронной сети объединяясь с другими комплексами сможет 
решать действительно сложные задачи, а также оперативно выполнять 
запросы сотрудников полиции, в том числе, связанные с раскрытием и 
расследованием преступлений. Работа искусственной нейронной сети 
основана на интеллектуальном эвристическом анализе данных, который 
гораздо более эффективен, чем методы математической статистики, 
                                                 

1 Искусственный интеллект помогает голландской полиции вести расследования 
URL: https://life.ru/p/1119609 
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используемые в большинстве криминалистических программных 
комплексов. В этом отношении искусственные нейронные сети гораздо 
ближе к человеческому мозгу, поскольку способны выявлять скрытые, 
неочевидные связи и закономерности, подобно тому, как талантливый 
следователь может связать в единую картину разрозненные обстоятельства 
совершения преступления, известные следствию. 

Можно использовать искусственный интеллект для построения схем 
Марка Ломбарди, которые способны отображать связь между людьми. Это 
могут быть как накопление информации в целях превенции, так и 
оперативное накопление. Достаточно будет ввести лишь имя, номерной знак, 
номер телефона и тут же появляется целая сеть взаимосвязанных объектов и 
людей, которые могут являться свидетелями совершенного преступления, 
либо преступниками.  

В заключении хотелось бы отметить, что органы внутренних дел как 
никогда нуждаются в притоке свежих идей и технологий, связанных с 
оптимизацией их деятельности. Необходимо взять во внимание огромное 
количество побочных задач сотрудников полиции, которые отнимают 
большую часть времени и не дают вести максимально продуктивную работу 
по основным направлениям. Внедрение системы нейронных сетей в органы 
внутренних дел, позволит увеличить скорость и качество ведения 
расследования, а также повысит уровень эффективности в иных сфера 
деятельности сотрудников полиции.  
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Методика расследования краж, совершенных несовершеннолетними 
 

Тема, представленная на рассмотрение, достаточно злободневна. 
Подобная тенденция объясняется тем, что нынешнее состояние экономики в 
Российской Федерации имеет нестабильный характер, что, в свою очередь, 
детерминирует социальное расслоение общества.  

Прежде чем говорить о методике расследования краж, совершенных 
несовершеннолетними, хотелось бы охарактеризовать термин «кража» и 
раскрыть его сущностные характеристики. 

В соответствии с уголовным законодательством, кража – тайное 
хищение чужого имущества. Фундаментальным, определяющим признаком 
кражи, является тайный способ ее совершения, то есть такой, когда изъятие 
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имущества производится без ведома и согласия на то собственника или лица, 
в чьем непосредственном владении находится то или иное имущество. 

Несовершеннолетними признаются лица, которым к моменту 
совершения противоправного преступного деяния исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет. Уголовной 
ответственности за кражу подлежит лицо, которое ко времени осуществления 
им преступления, достигло возраста четырнадцати лет.  

В 2019 году осуждено 16858 несовершеннолетних, из них за кражу 
каждый второй – 8392 человек. Такая тенденция сохраняется на протяжении 
последних десяти лет1. 

Для наиболее четкого представления о механизме осуществления 
несовершеннолетними краж, рассмотрим специфические особенности 
криминалистической характеристики преступлений данного вида. 

Основополагающими элементами криминалистической характеристики 
являются следующие элементы: обстановка совершения; предмет 
преступного посягательства; способы совершения преступления; механизм 
следообразования; личностная характеристика преступника; личность 
потерпевшего. 

Несовершеннолетний вор это лицо в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, преобладают лица мужского пола, две трети проходят 
обучение, каждый девятый совершил преступление в состоянии опьянения, 
каждое второе преступление совершено группой лиц2. Несовершеннолетние 
преступники характеризуются ослабленным чувством стыда, 
несдержанностью, грубостью, нервно-психическими расстройствами, 
которые также бывают спровоцированы, например, негативной обстановкой 
в семье, сложностью во взаимоотношениями с родителями. Искажение 
нравственно-правового воспитания преступников заключается в том, что их 
действия ориентированы на удовлетворение секундных потребностей, такие 
люди привыкли демонстрировать силу собственного авторитета посредством 
слабых, запреты, установленные законодательством несовершеннолетние 
преступники отказываются воспринимать, для них это лишь формальность, в 
основном все преступники, не достигшие возраста восемнадцати лет уверены 
в том, что за совершение ими того или иного преступления наказания не 
последует3.  

Подростки чаще всего совершают кражи в общественных местах, на 
улицах, по месту жительства, учебы, по месту проведения досуга. Время года 
                                                 

1.  Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008-
2019 годы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата доступа 6.02.2021г.) 

2 Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем 
возрасте [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/K1-svod_vse_sudy-2019.xls (дата 
доступа: 05.03.2021 г.) 

3 РПСН:курс лекций/ С.А.Вецкая.-Краснодар:Краснодарский университет МВД 
России.,-2015г. 
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также в значительной мере предопределяет совершение подростком кражи. 
Весна и лето – это период времени, когда совершается наибольшее 
количество хищений, ведь именно в это время у несовершеннолетних 
отсутствуют обязанности, связанные с посещением учебно-развивающих 
занятий и выполнения домашнего задания. 

Предметом преступного посягательства при совершении тайного 
хищения несовершеннолетними, являются:1  

- предметы, относящиеся к молодежной моде;  
- технические средства (компьютеры, ноутбуки, планшеты, наушники, 

телефоны, игровые приставки, электросамокаты); 
- предметы, посредством которых несовершеннолетний может 

удовлетворить одну из естественных потребностей, присущих человеку 
(кондитерские изделия, чипсы, леденцы, безалкогольные напитки, 
энергетики, алкоголь). Например: «несовершеннолетние С. совместно с К. 
незаконно проник в продуктовый магазин и тайно похитил: молочный 
шоколад, чипсы «LAYS», изделие фигурное из шоколада – яйцо с 
сюрпризом, зажигалку, сигареты парламент и пиво «Жигулевское…»2;  

- предметы, актуальные для подростков лишь на один сезон (верхняя 
одежда, обувь). 

Способы совершения краж несовершеннолетними обладают рядом 
особенностей. Зачастую они примитивные, как и орудия совершения. О 
профессионализме в преступных действиях несовершеннолетнего, 
воспроизведенных им в процессе совершения преступления, говорить не 
стоит, ведь в силу возрастных характеристик, подростки не обладают всем 
спектром необходимого багажа знаний, способствующего бесследному 
совершению последними преступлений. Сокрытию преступления 
несовершеннолетние особого внимания не уделяют. А те меры, которые 
применяются, являются непродуманными и неэффективными. Как правило, 
похищенным имуществом пользуются лично либо осуществляют его 
продажу или обмен на другие материальные ценности. Подростки, как 
правило, совершая преступление, не продумывают алгоритм собственных 
действий с необходимой точностью, т.к. совершают преступление спонтанно, 
под воздействием эмоций, «стадного чувства» или нужды, что приводит к 
ярко-выраженному характеру образования следовой картины. Например: 
«…… остатки похищенного из магазина имущества ими были спрятаны в 
образованный тайник - пакеты положили на землю и прикрыли шифером, 
планируя употребить позже. Там же он оставил и свою майку». 3 

                                                 
1 Герасимов И.Ф. Криминалистика: учебник для Вузов// И.Ф. Герасимов., 

Я.Л. Драпкин., Е.П.Ищенко.2-е издание., перераб. и доп. М.: Высш.шк.-200г. С-296. 
2 Приговор № 1-108/2019 1-11/2020 от 26 мая 2020 г. по делу № 1-108/2019. Режим 

доступа: https://sudact.ru/regular/doc/TosFx1oJVAHb/ (дата доступа 10.02.2021 г) 
3 Приговор № 1-108/2019 1-11/2020 от 26 мая 2020 г. по делу № 1-108/2019. Режим 

доступа: https://sudact.ru/regular/doc/TosFx1oJVAHb/ (дата доступа 10.02.2021 г) 
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Заслуживает внимания совершение краж несовершеннолетними в 
составе группы. Реализация преступного умысла в составе группы упрощает 
совершение кражи. Объясняется данный способ, особенностью связанной с 
психологическим развитием личности подростков, а именно, желанием 
самоутвердиться перед сверстниками, проводить время в компании.  

В основном подростки оставляют на месте совершения преступления 
следы, которые можно разделить на три группы: следы, образовавшиеся в 
результате совершения конкретного преступления и характеризующие его 
фундаментальные черты, идеальные следы и материальные следы, как 
правило, отображают сведения, изобличающие личность 
несовершеннолетнего преступника, специфические особенности его 
характера (следы рук, зубов на продуктах питания, следы обуви, например, 
массивные кроссовки на высокой подошве, которые на данный период 
времени пользуются популярностью среди молодежи). 

Как правило, несовершеннолетние оставляют без внимания процесс 
сокрытия следов, стараясь быстрее скрыться с места совершения 
преступления, дабы быть незамеченными правоохранительными органами. 

Жертвами краж становятся сверстники, близкие родственники, 
взрослые лица, склоняющие подростка к употреблению алкогольной 
продукции и наркотических веществ, лица, которые в силу определенных 
обстоятельств не смогли противостоять несовершеннолетнему преступнику. 
Например: «…гражданин С. через незапертую входную дверь вошел в 
домовладение, принадлежащее на праве собственного его матери гражданке 
О., где, находясь на законных основаниях, из стеклянной шкатулки, тайно 
похитил золотые изделия, чем причинил, своей матери, значительный ущерб 
на общую сумму 41 340 рублей, после чего с похищенным имуществом с 
места преступления скрылся, распорядился им по своему усмотрению» 1. 

В связи с тем, что совершение несовершеннолетними преступлений 
характеризуется непредусмотрительностью, опрометчивостью, происходит 
формирование ряда следственных ситуаций2.  

Особенность первой ситуации состоит в том, впоследствии осмотра 
места происшествия установлены факты, указывающие на то, что 
преступление совершено несовершеннолетними, но ни одно лицо, 
участвующее в совершении общественно-опасного противоправного деяния 
установлено не было. В подобной ситуации расследование должно быть 
направлено на выявление данных о преступниках, допросы потерпевших и 
свидетелей, разработки информационных портретов, на основании которых 
будут создаваться ориентировки на преступников. В том случае, если удастся 
установить хотя бы одно лицо, причастное к совершению преступления, то 

                                                 
1 Приговор № 1-108/2019 1-11/2020 от 26 мая 2020 г. по делу № 1-108/2019. Режим 

доступа: https://sudact.ru/regular/doc/TosFx1oJVAHb/ (дата доступа 10.02.2021 г) 
2 Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними [Текст] : 

учеб.пособие/ сост..: А.А. Анисимов, И.В. Белоусов, С.А. Буданов.- М.: ДГСК МВД 
России, 2011г. 
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целесообразно провести: задержание подростка, его допрос, обыск его 
жилища, розыск соучастников, если такие имелись. 

Вторая ситуация отличается от первой тем, что органам 
предварительного расследования удалось задержать одного из 
несовершеннолетних преступников, остальные скрылись и данные о них 
неизвестны. В этом случае необходимо в большей степени уделить внимание 
исследованию обстоятельств совершенного преступления, установить 
причастность задержанного к совершению преступления. Следует задержать 
несовершеннолетнего, допросить его, уделив внимание вопросам, 
касающихся распределению ролей при совершении кражи, произвести обыск, 
установить местонахождение похищенного имущества, изъять его, 
установить лиц причастных, а также свидетелей и очевидцев.  

Особенностью третьей следственной ситуации является то, что по 
сравнению со второй, данные о личностях скрывшихся несовершеннолетних 
преступников известны. В подобной ситуации необходимо провести 
оперативно-розыскные мероприятия, нацеленные на установление 
местонахождения скрывшихся, собрать на них характеризующий материал. 
При обнаружении дислокации последних осуществить задержание, личный 
обыск, допрос несовершеннолетних. 

Последняя ситуация кажется наиболее оптимистичной, по сравнению с 
теми, что изложены выше, однако сложность ее состоит в том, что нет четкой 
картины распределения ролей между задержанными несовершеннолетними. 
Необходимо сделать упор на выяснении личности каждого из соучастников, 
собрать в достаточном количестве материалы, отражающие личностные 
особенности каждого несовершеннолетнего, следует установить, было ли 
оказано влияние на несовершеннолетних со стороны взрослых лиц, для чего 
будет целесообразным реализовать допрос их законных представителей для 
отработки вопроса, непосредственно связанного с определением круга 
общения несовершеннолетних. 

При любой из перечисленных ситуациях, лицо, осуществляющее 
расследование, должно собрать характеризующий материал на 
несовершеннолетнего, допросить законных представителей, установив 
перечень обстоятельств, отраженных не только в ст. 73, но и в ст. 421 УПК 
РФ. 

В заключение хотелось бы сказать, что знание методики раскрытия 
краж, совершенных несовершеннолетними, позволит оперативно, 
качественно раскрывать и расследовать такую категорию преступлений, что 
в свою очередь положительно отразиться на состоянии преступности в целом 
и на самих несовершеннолетних, которые прочувствуют на себе принцип 
неотвратимости наказания, а также поспособствуют реализации 
профилактических мер преступности несовершеннолетних.  
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Проблемные аспекты раскрытия и расследования суицидальных 

компьютерных преступлений 
 

Современный мир полон изменений. Особенно это отражается в 
развитии информационных технологий, которое стремительно возрастает. 
Становится невозможно уследить за всеми событиями в данной сфере. 
Создание современной техники, различных программ и приложений 
приводит к тому, что совершается множество преступлений в 
информационной среде. Данные обстоятельства ведут к неблагоприятным 
условиям в обществе. Уровень воспитания и нравственности становится 
низким, в результате чего падает и уровень развития людей. Современные 
технологии помогают не только развиваться и совершенствоваться, но и 
терять те качества, которые необходимы любому человеку для хорошей 
жизни. 

Вопрос раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с 
использованием компьютерных технологий, становится очень остро в 
последнее время. Прежде всего, данный факт обусловлен необходимостью 
развития и совершенствования существующих методик расследования 
преступлений. Очевидно, что с развитием информационных технологий 
возникает необходимость в преобразовании стандартных методик и средств. 
Все названные обстоятельства обуславливают актуальность выбранной 
темы.1 

Хотелось бы начать с того, что такой вид преступлений стал 
появляться относительно недавно. Безусловно, их появление имеет 
непосредственное отношение к развитию информационно-
телекоммуникационных технологий, а именно – глобально сети Интернет. К 
такому выводу можно прийти на основе изученной нами информации, 
которая отражает распространение различных флешмобов посредством 
интернет-возможностей.  

Немало известным является факт появления и приобретения большой 
популярности среди молодого поколения социальных сетей. Если обратиться 
к свободной энциклопедии, то можно отметить, что под социальной сетью 
стоит понимать онлайн-платформу для общения, знакомств, создания 
                                                 

1 Осяк В.В., Ковалева А.В., Фролова Е.Ю. «Мобильные мошенничества: способы 
совершения и алгоритмизация расследования // Юристъ-Правоведъ. 2020 №3 (94). С. 145-146 
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социальных отношений между людьми, имеющими общие интересы, а также 
для развлечений и работы.1 С одной стороны можно заметить лишь полезные 
характеристики, поскольку в большей степени они выполняют именно 
коммуникативные функции, что является необходимым для 
функционирования современного общества. Однако хотелось бы обратить 
внимание и на негативно влияющие факторы. Так, например, не всегда 
общение в социальных сетях может приносить полезный результат. В данном 
случае речь идет о ранее упомянутых флешмобах. Далее хотелось бы об этом 
рассказать подробнее.  

Под флешмобом мы понимаем массовые акции, которые 
распространяются организаторами и направлены на отдельную категорию 
людей. В данном случае в социальных сетях наблюдалось активное 
распространение фотоматериалов, видеозаписей, простых публикаций с 
призывами совершить самоубийство. Такие акции были организованы в 
специальных группах, которые получили название «группы смерти». Именно 
к характеристикам этих групп и хотелось бы обратиться далее.  

По-нашему мнению, началом рассматриваемой акции стал случай, 
набравший огромную популярность за считанные дни. Этот случай был 
отмечен в ноябре 2015 года. Молодая девушка из Уссурийска утром 
22 ноября 2015 года разместила у себя на странице в социальной сети 
ВКонтакте две фотографии на фоне железной дороги и подписала: «ня. 
пока.». Все подписчики девушки решили, что это обычная запись, в которой 
девушка решила выложить фото с прогулки. Многие сразу стали 
использовать эту фразу в повседневном общении, размещать различные 
фотографии, подписывая их этой же фразой. Но когда стали известны 
настоящие причины, почему была опубликована данная запись, все пришли в 
шок. Ведь девушка выложила эти фотографии, чтобы попрощаться со всеми, 
а фразой она и выразила это прощание. Девушка совершила самоубийство. 
Именно на железной дороге, когда ехал поезд, она легла на рельсы. После 
этого случая средства массовой информации стали активно размещать 
материалы о случившемся.  

Когда попытались выяснить все детали данного дела, обвинили мать 
девушки по статье «Доведение до самоубийства». Но вскоре общественность 
провела свое расследование и пришла к выводу, что смерть девушки – это 
придуманная история, которую подстроили специально. Сделал это, по 
мнению пользователей социальных сетей, некий Филипп Будейкин 
известный как Филипп Лис. Именно этот человек считается организатором 
всех этих смертельных флешмобов. Также он является организатором 
губительных игр и создателем «групп смерти».2 

                                                 
1 Википедия. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Социальная_сеть (дата обращения 18.02.2021). 
2 Ня пока. [Электронный ресурс] URL: https://www.wikireality.ru/wiki/Ня_пока (дата 

обращения 18.02.2021). 
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«Группы смерти» - группы, созданные в социальных сетях и несущие 
серьезную опасность для общества. На первый взгляд их общественная 
опасность является неприметной, но если разбираться подробнее, то она 
становится очевидной. Самой важной особенностью, по-нашему мнению, 
будет являться то, что в таких группах размещаются материалы, 
призывающие молодое поколению в основном подростков покончить жизнь 
самоубийством. Отсюда следует вывод, что потенциальными жертвами 
суицидальных преступлений являются подростки и дети. С чем же это может 
быть связано? 

Во-первых, круг пользователей в социальных сетях составляет в 
большей степени молодое поколение. Это вызвано тем, что именно 
подросткам наиболее интересен тот материал, который размещен в 
социальных сетях.  

Во-вторых, психическое состояние подростков является не столь 
устойчивым, нежели у взрослых, и именно по этой причине они становятся 
наиболее уязвимыми. Такая уязвимость появляется ввиду отсутствия 
поддержки в окружении, а также возникающих проблем среди сверстников.  

По этим и ряду других причин подростки прибегают к крайним мерам 
– задумываются о суициде. В реализации таких задумок им и помогают 
«группы смерти». Самая известная группа имеет название «Синий кит». 
Данное название характеризует игру, которая по итогу доводила своего 
участника до самоубийства. Работает система таких групп следующим 
образом: 

- потенциальная жертва делает подходящую запись о готовности 
совершить самоубийство; 

- далее указывают специальные знаки, указывающие на 
принадлежность к той или иной «группе смерти»; 

- организаторы групп отслеживают потенциальных жертв по всем 
указанным данным; 

- в последующем уже начинается вовлечение в саму игру. 
Сущность игры заключается в выполнении ряда заданий, итогом 

которых и является суицид. Начальные задания довольно просты, например, 
нарисовать на руке изображение кита, впоследствии задания усложняются. 
Факт выполнения подтверждается фото или видео соответствующего 
содержания.  

При этом надо отметить, что кураторы активно манипулируют 
чувствами и эмоциями подростков, сопровождая это различными угрозами 
(например, расправой с близкими людьми, родителями жертвы в случае 
выхода из игры). Также, зачастую, указывается неполный адрес ребенка, 
якобы определившийся через IP. Психологически еще неустойчивая 
личность подростка представляет большой интерес для виртуальных 
маньяков, создает потенциальную опасность стать их жертвой. Данная игра 
ориентирована на подростков, которые довольно замкнуты, не находят 
общий язык с окружающими, зачастую имеют различные проблемы.  
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Преступления совершались в разных регионах, но наше внимание 
привлекло не столь давнее самоубийство подростка в Ростовской области. 
Это произошло 10 февраля 2017 года. На Левом берегу Дона было 
обнаружено повешенное тело 16-летнего парня. Найденная предсмертная 
записка молодого человека, опрос друзей и близких, исследование 
компьютера и мониторинг социальных сетей показали, что парень являлся 
участником игры «Синий Кит». Как уверяли его знакомые, парня избивали, а 
потом задушили, инсценировав самоубийство. Причиной этому стало то, что 
он не выполнил требования организатора игры, за что и был убит. По словам 
одноклассников, поведение мальчика не изменялось и никаких необычных 
вещей они не замечали. Поэтому они даже и предположить не могли, что он 
является участником «смертельной» игры. 1 

Если говорить о современном состоянии деятельности «групп смерти», 
то стоит отметить, что в 2020 году они вновь начали приобретать 
популярность. По-нашему мнению, данное обстоятельство было 
спровоцировано введением карантинных мер, дистанционного обучения и 
прочих действий. Именно от безделья многие подростки стали больше 
времени проводить в социальных сетях, а некоторые из них решили начать 
создание таких смертельных групп. Однако из социальной сети ВКонтакте 
они теперь перешли в мессенджер Телеграм. Найти кураторов теперь 
немного сложнее, но возможно. В Телеграме одна из таких смертельных 
групп имела название «Группа остановки биологических процессов 
жизнедеятельности». На данный момент отмечается, что наиболее опасных 
кураторов нет, однако активных все равно можно обнаружить.  

Буквально в декабре 2020-го арестовали 13-летнюю девушку Настю с 
Украины. Она была очень активной и вела игру «А13 – Черный голубь». На 
момент ареста на ее канал в Телеграме было подписано больше 400 человек 
из стран постсоветского пространства, а игроков за несколько месяцев 
прошло не менее сотни, работала как комбайн. Однако было отмечено, что 
большая часть участников группы были не жертвами, а простыми 
наблюдателями.2 

Что касается практического опыта борьбы с данными преступлениями, 
то далее хотелось бы отразить некоторые ситуации.  

Так, например, в июне 2019 года была задержана жительница 
Таганрога по подозрению в создании «группы смерти». Также было 
установлено, что она пыталась довести до самоубийства двух своих учениц, 
которых удалось спасти. О ее деятельности было известно сотрудникам еще 

                                                 
1 Уголовное дело по факту суицида 16-летнего подростка. [Электронный ресурс] 

URL: http://donday.ru/v-rostove-vozbudili-ugolovnoe-delo-po-faktu-suicida-16-letnego-
podrostka.html (дата обращения 18.02.2021). 

2 [Электронный ресурс] URL: https://www.rostov.kp.ru/daily/27230.5/4357016/ (дата 
обращения 18.02.2021). 
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с 2018 года, но за ней велось наблюдение. В последующем после задержания 
в отношении нее было возбуждено уголовное дело.1 

В 2020 году также было задержано несколько девушек по подозрению 
в создании таких групп и в осуществлении кураторства. Возраст девушек 
был от 12 до 15 лет. Организаторы хотели не только лишь контролировать 
деятельность таких групп, но и покончить свою жизнь самоубийством. 
Отсюда следует вывод, что в реальности обезвреженных кураторов 
значительно больше, чем осужденных. Такое обстоятельство обусловлено 
возрастом уголовной ответственности. Он составляет 16 лет. 

На основании приведенных выше данных, можно сделать вывод, что 
данный вид преступлений никогда не престанет быть популярным среди 
подростков. По-нашему мнению, в данной ситуации работает некий 
инстинкт, который заставляет подростка совершать такие необдуманные 
поступки. Это может быть целью привлечения внимания взрослых или 
доказательством того, что ты не хуже остальных, а даже лучше.  

Можно попробовать сформировать некую методику, по которой можно 
было бы расследовать преступления, направленные на суицид подростков. 
Изучив многие материалы по этой теме, мы бы хотели предложить 
следующую схему выявления организаторов, склоняющих детей к суициду:  

1. В первую очередь необходимо отследить подростков, являющихся 
возможными жертвами таких игр. Постараться наладить с ними контакт.  

2. На основании имеющейся информации, а также сообщенных 
подростком данных определить схему действий куратора. Выяснить 
механизм воздействия на психическое состояние подростков. В данном 
случае может понадобиться помощь специалистов-психологов.  

3. Выяснить откуда поступают данные манипуляции. Также не были бы 
лишними данные о том, сколько этих организаторов и в каких городах они 
находятся.  

4. Усилить работу по выявлению потенциальных жертв таких игр и при 
их обнаружении проводить работу по восстановлению психологического 
состояния. Постараться узнать все подробности того, как проходит весь 
процесс данной игры.  

Все это может способствовать тому, чтобы предотвратить смерти 
детей. Чем больше будет информации у правоохранительных органов, тем 
больше будет возможностей пресечь суициды детей. Чтобы помочь этим 
детям, нужно проводить профилактические беседы не только с самими 
детьми, но и с их родителями. Ведь очень часто проблема заключается 
именно в отношении родителей к жизни своего ребенка. 

 
 
 

                                                 
1 [Электронный ресурс] URL: https://www.donnews.ru/V-Taganroge-zaderzhali-

kuratora-gruppy-smerti-stradayuschuyu-razdvoeniem-lichnosti_95067 (дата обращения 
18.02.2021). 
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Заказные убийства: особенности связи между заказчиком, исполнителем 
и жертвой; криминалистическая характеристика заказных убийств 

 
Криминалистическая характеристика заказных убийств обусловлена 

как теоретической, так и практической значимостью, поскольку при заказных 
убийствах присутствует особенная связь между заказчиком и жертвой. 
Статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации 
за 2020 год свидетельствуют о снижении числа зарегистрированных 
преступлений против личности. По сравнению с прошлым годом их 
количество уменьшилось на 5,1%, в том числе убийств и покушений на 
убийство – на 3,2%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 
6,7%.1 

К вопросу о криминалистической характеристике заказные убийства 
можно отметить, что чаще всего заказчик и жертва знают друг друга, могут 
состоять в родственных, дружеских, рабочих и иных связей. Мотивы и цели 
заказного убийства могут быть разными – месть, личная неприязнь, 
ненависть, желание получить наследство, профессиональная деятельность 
потерпевшего и т.п. Изучение данных аспектов актуально на современном 
этапе развития общества и государства, когда заказные убийства являются не 
редкостью. Тем не менее часто приходится слышать о заказных убийствах 
судей, сотрудников правоохранительных органов в связи с их 
профессиональной деятельностью и т.п.  

Ключевые слова и фразы: убийство, заказное убийство, потерпевший, 
заказчик, исполнитель, соучастие, соучастие в преступлении, жертва, жертва 
преступления, мотив и цель совершения преступления, особенности связей 
между жертвой и заказчиком.  

Итак, убийство на заказ представляет собой разновидность 
умышленного убийства, которое совершается по поручению его 
организатора (заказчика) лицом (убийцей), которое как правило не имеет 
личной заинтересованности в смерти жертвы, а совершает убийство за 
вознаграждение, то есть преследует материальную выгоду. Заказное 
убийство является отягчающем составом, так как лицо хладнокровно и их 

                                                 
1 Статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации за 

январь-декабрь 2020 года. https://мвд.рф 
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корыстных побуждений убивает человека, игнорируя и пренебрегая его 
естественным правом на жизнь1.  

Изучение криминалистической характеристики заказных убийств 
позволяет установить систему взаимосвязанных элементов, которые 
определяют порядок расследования, и дальнейшего эффективного раскрытия 
преступлений. В данной категории преступлений основными элементами 
криминалистической характеристики являются: способы подготовки, 
совершения и сокрытия (этапности деяния); обстановки места преступления; 
особенностей следов и механизм их образования; признаков и свойств 
используемых орудий; особенностей личности организатора, посредника, 
исполнителя; особенностей личности жертвы (объекта преступного 
посягательства); видов, размеров вознаграждения и способа его передачи 
исполнителям. 

Отличительными чертами при исследовании личностей организатора и 
исполнителя является то, что между заказчиком и непосредственным 
исполнителем (убийцей) могут присутствовать один или несколько 
посредников, благодаря чему исполнитель обеспечивает свою безопасность, 
уходит от уголовно-правового преследования, наказания. За убийство, 
совершенное по найму уголовно-правовая ответственность наступает по 
пункту «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ)2.  

Из практики последних лет следует, что в роли исполнителей заказных 
убийств привлекаются лица, которые ранее были не судимы и не проходили 
по учетам правоохранительных органах. В частности, эти лица не имеют 
постоянного места жительства, работы, не обременены семейными узами, 
преимущественно имеют среднее и среднее специальное образование, 
отсутствует отметка о постановке на учет в военкомате. Возможно наличие 
факта того, что исполнителями преступления являются лица стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В целях неафиширования своего присутствия в 
незнакомом городе они, как правило, снимают заранее арендованные 
квартиры, не останавливаясь в гостиницах. 

На сегодняшний день в научной и учебной литературе, в доктрине 
уголовного процесса уделяется повышенное внимание заказному убийству, а 
также особенностям связей между заказчиком, исполнителем и жертвой 
преступления. В частности, исследованиями в данной области занимаются 
Гарбатович Д.А.3 и К.В. Ображиев4. 
                                                 

1 Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian 
Yearbook of the European Convention on Human Rights) / Т.К. Андреева, Е.Е. Баглаева, Г.Е. 
Беседин и др. М.: Развитие правовых систем, 2019. Вып. 5: Россия и Европейская 
конвенция по правам человека: 20 лет вместе. 576 с. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) // «Российская газета», № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 
20.06.1996, № 118, 25.06.1996. 

3 Гарбатович Д.А. Убийство, совершенное по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ): 
особенность квалификации // Российский судья. 2017. № 12. С. 39 - 40. 

4 Ображиев К.В. Пособничество преступлению: проблемы уголовно-правовой 
оценки // Уголовное право. 2019. № 3. С. 59 - 70. 
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Установление особенностей связей между данными субъектами очень 
важно также в целях квалификации преступного деяния. То есть мы видим, 
что при заказном убийстве всегда присутствует минимум три субъекта – 
жертва, заказчик и непосредственный исполнитель. Отметим, что 
непосредственных исполнителей может быть несколько, как и посредников. 
Между каждыми субъектами складываются особенные связи, 
взаимоотношения.  

Однако, заказчик и непосредственный исполнитель чаще всего не 
знали друг друга до поступления заказа на убийство. Посредника и 
непосредственного исполнителя также могут определять любые 
взаимоотношения. Чаще всего их связывает общая цель получения прибыли 
от совершения убийства. Таких субъектов часто называют в доктрине 
«профессиональными» убийцами, так как осуществление преступление 
является способом заработка для таких людей.  

Разумеется, что заказное убийство – вопиющее и ужасное 
преступление, грубо нарушающее естественное право человека, что 
недопустимо, а особенно в правовом государстве, которым является 
Российская Федерация в силу своей Конституции1. Ведь в правовом 
государстве права и свободы человека и гражданина являются наивысшей 
ценностью. Они должны не просто номинально провозглашаться, а должны 
реально гарантироваться со стороны государства. Поэтому со стороны ОРД и 
иных правоохранительных органов предпринимаются меры по 
предупреждению и профилактике заказных убийств, сотрудники 
связываются с исполнителями или их посредниками под видом 
потенциальных заказчиков и т.п2. Данный аспект очень важен, так как 
заказные убийства тяжело расследовать и раскрывать на практике, так как 
участники предпринимают все возможные меры, чтобы скрыть следы 
преступления и избежать привлечения к уголовно-правовой ответственности. 

Таким образом, в рамках данной статьи рассмотрены особенности 
связей заказчика, исполнителя и потерпевшего при заказном убийстве. 
Сделан вывод, что чаще всего на практике между организатором 
(заказником) и непосредственным исполнителем отсутствуют какие-либо 
прямые связи, так как последний чаще всего действует через одного или 
нескольких посредников, чтобы не раскрыть свою личность. Что касается 
заказчика, который выступает и организатором преступления, то он чаще 
всего лично знаком с жертвой, их могут объединять различного рода 
отношения – родственные, дружеские, рабочие и т.п.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2 Гарбатович Д.А. Убийство, совершенное по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ): 
особенность квалификации // Российский судья. 2017. № 12. С. 39 - 40. 
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Заказное убийство является более общественно опасным, чем просто 
убийство, поэтому за его совершение законодателем предусмотрены 
повышенные меры уголовно-правовой ответственности. Данное связано с 
тем, что при заказном убийстве демонстрируется полное игнорирование 
естественного права человека на жизнь, заказное убийство часто является 
просто источником дохода для непосредственного исполнителя.  

 
 

Зверев Владимир Владимирович,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России  

Научный руководитель: 
Науменко Оксана Александровна,  

доцент кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Виртуальный след в цифровой криминалистике 
 

С учетом сложившейся достаточно трудной ситуацией, ввиду пандемии 
вирусной инфекции Covid-19 значительно выросло количество 
дистанционных преступлений. Рассматривая интернет-мошенничества на 
период самоизоляции, СМИ, ссылаясь на данные Генпрокуратуры РФ, за 
время действия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в России 
резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества. Об этом 
свидетельствует статистика Генпрокуратуры, проанализированная РБК. При 
этом рост произошел исключительно за счет телефонного и интернет-
мошенничества – за шесть месяцев 2020 года число случаев такого 
мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 
года.1 

Хотя стоит отметить тот факт, что и до осложнений, связанных с 
пандемией, рост преступлений данной категории был колоссальный. 
Рассматривая статистику преступлений за годы, предшествующие пандемии 
можно отметить, что в период с 2013г. по 2016г. количество дистанционных 
преступлений выросло в 6 раз с 11тыс. до 66 тыс., а за 2017 год рост составил 
26%. 

Генеральный прокурор Российской Федерации отметил Ю.Я. Чайка 
отметил достаточно широкое распространений таких преступлений, как: 
кибермошенничество, информационные блокады, компьютерный шпионаж, 
и иные, не менее опасные для общества, преступные посягательства. Однако 
сеть интернет так же используется для распространения различной 

                                                 
1 Электронный ресурс URL: https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/5f48ea169a79477e 

21e25d9d(дата обращения 9.03.2021) 
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противоправной информации, например разжигание ненависти, пропаганда 
экстремистских движений. 

Стоит так же отметить, что по большей части тенденция роста 
преступлений данной категории так же связан со сложившейся у 
современного человека определенной зависимостью от технологий. Люди 
много времени проводят в сети, что порождает огромное поле возможностей 
для злоумышленников. 

Механизм следообразования возможен и у дистанционных 
преступлений. В ходе их совершения остаются такие следы как переписки, 
денежные переводы, переводы криптовалют и иные следы, которые 
способствуют расследованию данных преступлений. Ученые в своих трудах 
называют подобные следы виртуальными или цифровыми. 

Рассматривая феномен виртуального следа, стоит первым делом 
отметить, что он существенно отличается от тех, которые остаются в ходе 
совершения общеуголовных преступлений. Процесс установления лица, 
которому принадлежит устройство, с которого оставлен след, достаточно 
трудный – данный факт и является основной проблемой при расследовании и 
раскрытии преступлений данной категории. Следует так же отметить тот 
факт, что виртуальные следы встречаются не только в киберпреступлениях, 
но и в общеуголовных составах. Кражи, мошенничества, сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (особенно в данный момент, 
ввиду распространенности реализации данных веществ посредствам так 
называемых «закладок», которые устраняют личный контакт покупателя и 
продавца), а так же иные преступления. 

Касаемо сути самого виртуального следа имеется достаточно много 
мнений различных ученых. А.Б. Смушкин, касаемо данного вопроса считает, 
что «виртуальные следы представляют собой следы совершения любых 
действий (включения, воздания, открывания, активации, внесения 
изменений, удаления) в информационном пространстве, компьютерных и 
иных цифровых устройств, их систем и сетей.»1. 

По мнению В.А. Мещерякова, с одной стороны, «виртуальные следы» 
можно отнести к материальным, поскольку они существуют реально на 
материальном носителе, их обнаружение и изъятие возможно только с 
применением программно-технических средств и непосредственно 
восприниматься не могут. Однако включать данные следы в состав 
материальных следов нецелесообразно, так как они зависят от способа 
считывания, не имеют неразрывной связи с устройством, с помощью 
которого осуществлялась запись информации, и является неустойчивым, что 
сближает их с идеальными следами. Следует указать, что отнесение 
виртуальных следов к идеальным было бы ошибочным, поскольку они 

                                                 
1 Смушкин А.Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. Вып. 8. 

с. 43 
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хранятся не в памяти человека, а на материальных объектах.1 То есть 
В.А. Мещеряков указывает на сходность цифровых следов и с 
материальными, и с идеальными, однако ни к какому из данных видов их не 
относит ввиду их определенной самобытности. 

Так же ученые предлагают и различные квалификации виртуальных 
следов по различным признакам. Например А.Ю. Семенов по месту 
образования разделяет их на два вида: 

1. Следы на компьютере преступника; 
2. Следы на компьютере жертвы. 
Л.Б. Краснова предлагает классификацию виртуальных следов по 

критерию механизма следообразования на первичные и вторичные. 
Первичные следы являются следствием непосредственного воздействия 
пользователя с использованием какой-либо информационной технологии, а 
вторичные следствием воздействия технологических процессов без участия 
человека и вне его желания.2 

Говоря о развитии системы криминалистики в целях успешного 
противодействия киберпреступности, стоит отметить, что некоторые ученые 
так же предлагают и пути развития для криминалистики. Примером таких 
нововведений является предложение Е.Р. Россинской, суть которого 
заключается в расширении предмета раздела «Криминалистическая техника» 
и включение в него «Криминалистического исследования компьютерных 
средств и систем». В связи с чем в криминалистике будут закреплены 
закономерности возникновения, движения, собирания и исследования 
компьютерной информации при расследовании преступлений, в которых 
компьютерные средства и системы являются объектом. 

Принимая во внимание все приведенные выше мнения различных 
ученых, трудно отдать предпочтение какому-либо определенному труду. 
Практически каждое мнение дополняет другое, не создавая каких-либо 
противоречий между собой. При рассмотрении данного вопроса нам не 
представляется возможным отдать приоритет определенному ученому по 
вышеизложенной причине. Следует брать во внимание каждое из мнений ни 
как противопоставленным, а как исходящим друг из друга. Основное 
сходство их точек зрения состоит в том, что существует реальная 
необходимость отделения виртуальных следов в самостоятельную 
категорию, обособленную от материальных и идеальных следов, ввиду их 
специфических особенностей. 

В ходе рассмотрения данного вопроса были изучены достаточно давние 
труды различных ученых, использовались источники от 2001 года. 

                                                 
1 Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации: дис. д-ра юр. наук. Воронеж. 2001. С. 104. 
2 Краснова Л.Б. Компьютерные объекты в уголовном процессе и криминалистике: 

автореф. дис. канд юр. наук. Воронеж. 2005. С. 17. 
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Появлялось множество мнений, разрабатывались классификации, методы 
борьбы. Однако, как показывает динамика внесений изменений в 
процессуальный закон, уголовный, нововведений в разделы криминалистики 
– правоохранительная система не совсем успевает за темпом роста новых 
способов совершения преступлений. 

В заключении стоит отметить, что имеется реальная необходимость 
расширения структуры криминалистической техники введением нового 
раздела – «виртуальные следы». В нем должны содержаться способы поиска, 
обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов данного вида. 
Однако нововведение в криминалистике также требует обновления 
процессуального законодательства для обеспечения механизма выполнения 
всего комплекса действий с виртуальными следами. Данная реформация 
позволит укрепить положение правоохранительных органов в 
противостоянии с бурно набирающей темпы дистанционной преступностью 
и позволит более активно охранять, защищать и восстанавливать права 
человека и гражданина в киберпространстве.  
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Преступления в сфере экономической деятельности составляли и 

составляют по сегодняшний день большую угрозу для общества и 
государства. В последние годы динамика данных преступлений носит 
неопределенный характер, и вполне вероятно, что в последующие годы она 
может возрасти. Убедиться в этом нам помогут официальные статистические 
данные (см. диаграмма №1). 
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Диаграмма №1: 

 
 
Это позволяет нам сделать предположение о том, что принимаемые 

государственными и правоохранительными органами меры правового 
реагирования носят недостаточный характер. 

Но так же необходимо помнить о том, что данные преступления имеют 
очень высокую степень латентности, или же скрытности другими словами. 
По данным некоторых ученых и специалистов она достигает примерно 80%, 
что в свою очередь затрудняет раскрытие и расследование преступлений в 
сфере экономической деятельности1. Однако своевременное обнаружение 
признаков преступления на стадии возбуждения уголовного дела 
способствует его расследованию. 

Как правило, информации о преступных действиях в сфере 
экономической деятельности, изначально обнаруживается мало, и из того 
малого что уже имеется, необходимой может быть лишь крохотная часть 
того самого малого количества информации. 

                                                 
1 Состояние преступности в Российской Федерации в 2010-2020 гг. Раздел 

«Статистика и аналитика» - Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/13802869/, свободный.  
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В силу данных обстоятельств должностному лицу, которое будет 
решать вопрос о возбуждении уголовного дела необходимо провести очень 
важное и ответственное мероприятие – принять сообщение о совершенном 
или готовящемся преступлении и провести в рамках своей компетенции 
доследственную (предварительную) проверку в течение 3 суток со дня 
получения сообщения согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ1. Суть данной проверки 
заключается в сопоставлении имеющейся информации с другой 
информацией, которой обладают уполномоченные на то государственные 
органы и их должностные лица. Так же необходимо установить источник 
происхождения данной информации (это может быть заявление лица о 
совершенном или готовящемся преступлении, рапорт об обнаружении 
признаков преступления, материалы направленные другими государственными 
органами при проведении ими проверок и обнаружении фактов нарушения 
законов) и выяснить правдива ли данная информация или нет. 

Основополагающим документом при проверке сообщения о 
преступлении является Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об 
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях»2. Данный приказ регламентирует 
порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, и о 
иных происшествиях. 

Согласно данному приказу, каждое сообщение о преступлении или 
административном правонарушении (далее – сообщение) принимается в 
органе внутренних дел, в который оно поступило и ему присваивается 
очередной порядковый номер в Книге учета заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях 
(далее – КУСП), где так же отражается краткая информация по полученному 
заявлению. Прием сообщений и их регистрация в КУСП осуществляется вне 
зависимости от территориального обслуживания, незамедлительно и 
круглосуточно в дежурных частях ОВД. 

В случае когда лицо лично явилось для дачи заявления о преступлении, 
оперативный дежурный обязан помимо регистрации данного заявления в 
КУСП выдать лицу талон, состоящий из двух частей: талона-корешка и 
талона-уведомления с одинаковым регистрационным номером. Талон-
корешок с росписью лица о получении талона-уведомления остается 

                                                 
1 Николаев П.М., Уразбаев Р.Ш. Закон допускает совершение некоторых 

преступных деяний многократно и безнаказанно // Законность. - 2016. - № 8. - С. 34 - 36. 
2 Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о 

порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях» 
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подкрепленным к КУСП, а талон-уведомление передаются лицу подавшему 
заявление о преступлении, в котором указываются: специальное звание, 
фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о 
преступлении, об административном правонарушении, регистрационный 
номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного 
дежурного. 

После указанных мероприятий формируется материал проверки 
сообщения о преступлении (так называемый материал КУСП), который 
подлежит проверке следователем или иным должностным лицом, 
уполномоченным на проведение проверки. 

Однако, к сожалению, на практике существует ряд проблем, которые 
препятствуют принятию законных и обоснованных решений в ходе проверки 
сообщения о преступлении. 

Первой проблемой является непосредственно срок проведения 
проверки. По общему правилу данный срок составляет 3 суток. По 
мотивированному ходатайству следователя данный срок может быть продлен 
до 10 суток. В случае необходимости производства документальных 
проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, 
предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
то есть более сложных и длительных в плане времени действий, срок 
проверки может быть продлен до 30 суток с обязательным указанием на 
конкретные, фактические обстоятельства, являющиеся основанием 
продления. Изучив материалы уголовных дел СЧ СУ УМВД России по 
городу Симферополю, можно сказать о том, что следователи, которые 
проводили проверку сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ в 
большинстве случаев не укладывались в отведенный им трехдневный срок 
для принятия решения. 

В настоящий момент в практической деятельности сотрудников 
органов предварительного следствия при расследовании преступлений в 
сфере экономической деятельности порядок проверки сообщения о 
преступлении состоит следующим образом: большую часть проверок удается 
окончить в 30-дневный срок, а что касается меньшей части, то следователи 
вынуждены принимать необоснованные, а в свою очередь и незаконные 
решения в связи с истекшим сроком проверки сообщения о преступлении, 
которые впоследствии отменяются органами прокуратуры и возвращаются 
для проведения дополнительной проверки, что является своеобразным 
пробелом в праве. 

Решением указанной проблемы может быть внесение изменений в 
ст. 144 УПК РФ, а именно в части продления срока проверки более 30 суток в 
силу особой сложности ее проведения или длительного времени получения 
необходимой информации для принятия законных и обоснованных решений 
по результатам ее проведения. 

В ходе рассмотрения сообщения о преступлении следователь согласно 
ст. 144 УПК РФ имеет право получать объяснения, образцы для 
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сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать 
их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение 
эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, 
документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать 
производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, 
давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий1. 

Проанализировав вышесказанное можно обнаружить еще одну 
проблему2. Данной проблемой является форма объяснения, и поскольку 
получение объяснения является самым часто проводимым проверочным 
действием, при всем этом законодатель не указал форму (устная или 
письменная) в которой у лица отбирается объяснение. С письменным 
объяснением, когда лицо согласно его подписать, не возникает проблем. 
Сложности возникают в том случае, если лицо по каким-либо причинам 
отказывается подписывать бланк объяснения. После этого материалы 
проверки сообщения о преступлении как правило возвращаются для 
проведения дополнительной проверки, что так же в свою очередь чревато 
неблагоприятными последствиями. 

Как показывают проверки, основным недостатком, препятствующим 
правильной и обоснованной оценке деяния, является формализм при 
получении объяснений. Зачастую необходимых сведений в первичном 
объяснении не содержится, хотя по факту лицо в ходе дачи объяснения 
может дать гораздо больше информации, так как вся информация в его 
голове свежая и он может помнить важные факты, и это же в свою очередь 
является идеальным вещественным доказательством. В связи с этим 
следователь повторно, а нередко неоднократно дополнительно опрашивает 
должника или свидетеля, что необоснованно затягивает сроки проверки 
сообщения о преступлении. Во избежание подобных случаев рекомендуется, 
как и перед производством допроса, предварительно составлять план 
получения объяснения с перечнем вопросов, подлежащих выяснению с 
учетом конкретных обстоятельств деяния3. 

                                                 
1 Есина А.С., Жамкова О.Е. Некоторые вопросы компетенции оперативных 

сотрудников при рассмотрении сообщений о преступлениях экономической 
направленности // Российский следователь. - 2016. - № 10. - С.11 - 14. 

2 Чабукиани О.А. Получение объяснения в ходе первоначальной проверки 
сообщений о преступлении// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 
№ 3 (59) 2013 – С. 75-81. 

3 «Методические рекомендации по проведению проверок в порядке ст. 144 - 145 
УПК РФ, а также организации взаимодействия дознавателей с судебными приставами-
исполнителями и судебными приставами по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов при реализации функций дознания» (утв. ФССП РФ), «Бюллетень 
Федеральной службы судебных приставов», № 4, 2007. 
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Очередной проблемой является ситуация, когда следователю 
необходимо выяснить, имеет место преступление или же гражданско-
правовой деликт. Явным примером выступает ст. 171 УК РФ «Незаконное 
предпринимательство», в которой для возбуждения уголовного дела 
устанавливается крупный размер дохода, для чего проводится судебно-
экономическая экспертиза. 

Проведение экспертизы в ходе проверки сообщения о преступлении 
имеет законодательное противоречие между ст. 80 и ст. 144 УПК РФ. Так ч.1 
ст. 80 УПК РФ гласит, что заключением эксперта является представленные в 
письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, 
поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по 
уголовному делу. Таким образом вопрос производства судебной экспертизы 
при проверке сообщения о преступлении не отражает в полной мере 
действительного положения дел. На сегодняшний день сотрудники 
правоохранительных органов обосновывают данное положение ст. 144 УПК 
РФ, которое разрешает получать заключение эксперта1. 

Обозначенные выше проблемы не являются исчерпывающими, однако 
реализация предложенных изменений должна поспособствовать законной 
практической деятельности органов предварительного следствия и их 
сотрудников. 

Планирование при проверке сообщения о преступлении являет собой 
сложный и последовательный процесс, который в свою очередь складывается 
из планирования проверочных мероприятий и обдумывания тактики 
проведения следственных и других действий. К их числу можно отнести сам 
непосредственный прием информации о преступлении, регистрации данного 
сообщения о преступлении, проведение опроса и получение письменного 
объяснения, проведение осмотра места происшествия (по возможности), 
истребования необходимых предметов и документов, направление поручений 
сотрудникам оперативных подразделений и другое. 

В ходе проведения проверок, при заполнении Книги учета сообщений о 
преступлениях, как правило, наиболее часто допускаемыми ошибками 
являются незаполнение вообще или неправильное заполнение следующих 
граф, в которых содержатся сведения о времени поступления сообщения о 
преступлении и Ф.И.О. должностного лица, получившего сообщение о 
преступлении; не указывается адрес заявителя; не вносится запись, кем, кому 
и когда поручена проверка сообщения о преступлении, а также не ставится 
подпись лица, получившего заявление для исполнения, дата и время 
получения; а так же не указывается, кем продлевался срок проверки 
сообщения о преступлении и иногда другие. 

Подводя итог касательно работы следователя при проведении проверки 
сообщения о преступлении можно сказать, что оценка информации и 
материалов в ходе ее проведения является важнейшим первоочередным 
                                                 

1 Лошкарев В.В. Досудебная стадия уголовного процесса // Законность. - 2017. - 
№ 5. - С. 50 - 53. 
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этапом расследования, при котором объективность и обоснованность 
полученной информации не должна вызывать сомнения как у 
непосредственного руководства, так и у контролирующих органов.  
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Особенности проведения экспертиз по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных несовершеннолетними 

 
Учитывая ухудшающуюся экономическую ситуацию, становится ясно, 

что преступность несовершеннолетних является проблемой, которая 
вызывает серьезную озабоченность государства и общества из-за ее размера 
и характера негативных социальных последствий. При этом мальчики 
пересекают границу закона гораздо чаще, чем девочки. Они также являются 
одной из самых сложных групп для успешной терапии. Антисоциальное 
поведение связано с личными проблемами и трудностями в семье, группе 
сверстников, школе и обществе. 

Упомянутая категория преступлений отличается тем, что субъектом 
являются дети. Расследование таких преступлений требует от следователя 
максимальной внимательности, объективности, ведь это граждане, которым 
предстоит создавать семьи; в руках, в том числе и этих юных граждан, 
будущее страны. Особой сложностью в деятельности следователей 
(дознавателей) при расследовании этих преступлений является производство 
следственных действий с их участием. Это обусловлено, прежде всего, тем, 
что расследование уголовных дел, совершенных несовершеннолетними, 
имеет ряд особенностей, заключающихся в защите ребенка или подростка от 
ложного обвинения, несправедливого приговора и обеспечения 
справедливого наказания с учетом всех его характерологических и 
личностных качеств. 

У следователя нет права на ошибку, чтобы не пострадал невиновный. 
Большую помощь при расследовании оказывают многочисленные 
экспертизы, в том числе со спецификой решаемых задач только для 
преступлений с участием несовершеннолетних. К таким относятся: судебно-
медицинские, судебно-психиатрические, комплексные психолого-
психиатрические, психолого-педагогические. 
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Значительное место в расследовании данной категории преступлений 
занимает проведение экспертиз по уголовным делам с участием 
несовершеннолетних обвиняемых, подозреваемых. Это обусловлено тем, что 
в настоящее время существуют определения в психологии, связанные с 
современным уголовным правом Российской Федерации, которые касаются 
оценки личности обвиняемых (подозреваемых), такие как «уровень 
умственного развития», «способность несовершеннолетнего осознавать 
фактический характер своих противоправных действий». Информация, 
которая содержится в заключении судебно-психологической экспертизы, 
имеет большое значение для оценки субъективной стороны правонарушения, 
беспристрастной оценки показаний подозреваемых (обвиняемых), оценки 
ситуаций, смягчающих наказание несовершеннолетнего преступника, 
выступают данными, которые характеризуют человека с целью установления 
психологических причин и ситуаций, которые способствуют совершению 
правонарушения. Чаще всего психологическая или комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза осуществляется в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого – 84 %1. 

В современном УПК РФ указывается, что экспертиза по уголовному 
делу назначается в случае, если следователь признает это необходимым (ч. 1 
ст. 195). Однако, ст. 196 УПК РФ предусматривает случаи обязательного 
назначения и проведения экспертиз, в частности, определения возраста 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для 
уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют 
или вызывают сомнение, но необходимо учитывать также и главу 50 об 
особенностях производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних (п. 5 ч. 3 ст. 196 УПК РФ).  

Выделение экспертизы несовершеннолетних в независимый раздел 
судебной психиатрии определяется особым правовым положением 
несовершеннолетних, а также тем, что психические нарушения в данном 
возрасте, а соответственно и судебно-психиатрический их анализ, имеют 
свою особенность. Однако сам характер преступления, совершенного 
несовершеннолетним, определяет виды экспертиз, среди которых имеют 
место судебно-психиатрическая и судебно-психологическая. 

Судебно-медицинская экспертиза несовершеннолетнего может 
осуществляться не только в отношении подростков, но и в отношении детей 
школьного и дошкольного возраста. Исходя из такого, в осуществлении 
данной процедуры могут принимать участие не только судебно-медицинские 
специалисты, но и педагоги, детские доктора. Экспертное исследование 
несовершеннолетних основано на методах, которые выбираются в 
зависимости от возраста и психического здоровья досматриваемого. 

Рассмотрим их подробнее: 

                                                 
1 Сафуанов, Ф. Психолого-психиатрическая экспертиза / Ф. Сафуанов. - М.: 

Генезис, 2017. - 234 c. 
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1) Судебно-психиатрическая – освидетельствование экспертами-
психиатрами несовершеннолетних лиц, которые являются объектами 
судебного процесса или которые находятся в местах лишения свободы, 
производимое в случаях появления сомнения в их психической 
полноценности. Судебно-психиатрическая экспертиза назначается в случаях, 
когда умственная малоразвитость связана с олигофренией в степени 
дебильности, психофизическим инфантилизмом, органическими 
поражениями центральной нервной организации, психопатиями, 
астеническим синдромом. 

На данный момент существуют три направления судебно-
психологической экспертизы несовершеннолетних: 

1. Экспертиза несовершеннолетнего, нарушившего чьи-то права. В 
данном случае оцениваются как особенности ребенка, так и риски того, что 
преступление может быть совершено снова, а цель его – избрание 
правильного наказания для преступника. 

2. Экспертиза несовершеннолетнего, чьи права были нарушены, 
который пострадал от чьих-то действий. Данный вид обследования особенно 
важен и востребован, если у ребенка после совершенных им действий 
возникают проявления психологических или физических травм. Как правило, 
экспертиза назначается в случае нарушения половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, так как половые акты могут оставлять серьезные 
следы в психике ребенка1. 

3. Экспертиза несовершеннолетних свидетелей определенных 
преступлений, с целью получения надлежащих доказательств2. 

2) Второй вид судебно-медицинской экспертизы несовершеннолетнего 
предполагает проведение судебно-психологической экспертизы, которая 
назначается в расследовании судебных разбирательств уголовных дел по 
тяжким преступлениям против личности, по делам в отношении 
несовершеннолетних. Данный вид экспертизы обусловлен тем, что 
установление уровня психического развития подростка предполагает 
установление степени его интеллектуального развития, соответствия его 
возрасту, причин задержки психического развития. Это положение 
полностью отвечает Пекинским правилам, закрепляющим положение о 
выяснении степени интеллектуального, волевого и психического развития 

В уголовно-процессуальном законе России определен особый перечень 
обстоятельств, подлежащих установлению по всем делам о преступлениях 
несовершеннолетних (ст. 421 УПК). При этом в п. 2 ч. 1 указанной статьи 
законодатель говорит о необходимости установления уровня психического 

                                                 
1 Цевелева И.В. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних // 

Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2019. № 15. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://cyberleninka.ru/article/n/sudebno-
psihologicheskaya-ekspertiza-nesovershennoletnih (дата обращения: 14.03.2021 г.). 

2 Дмитриева А.Н. Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних / А.Н. Дмитриева // Молодой ученый. - 2019. - № 9. - С. 357. 
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развития несовершеннолетнего и иных особенностей его личности. Это 
обусловлено тем, что для привлечения к уголовной ответственности 
необходимо, чтобы уровень умственного развития несовершеннолетнего 
соответствовал его «паспортному» возрасту. Таким образом, прежде всего, 
чтобы привлечь несовершеннолетнего к суду, нужно выяснить, соответствует 
ли умственное развитие его возрасту. Если ребенок имеет отставание в 
развитии и не может полностью понять и управлять опасностями своих 
действий, уголовное преследование в таком случае должно быть прекращено. 
Заключение эксперта является доказательством по уголовному делу. 

Психологи считают, что при проведении обследования можно выявить 
весь спектр положительных и отрицательных личностных особенностей 
ребенка, например, высокое возбуждение, торможение, напряжение, 
нарциссизм, эгоцентризм и так далее. Все это важно при анализе возникших 
обстоятельств, так как определенные особенности ведут к определенному 
поведению. Не менее важен анализ невербального поведения подростка: его 
мимики и жестов, так как их проявление практически невозможно 
контролировать самими несовершеннолетними. Иногда жесты замкнутости 
указывают на то, что в отношении ребенка было совершено насилие. 

Психологическая или психолого-педагогическая экспертиза может 
проводиться так же и по уголовным делам, связанным с расследованием 
преступлений по факту причинения вреда ребенку или совершенного им 
преступления. А судебно-медицинские эксперты и эксперты в области 
психиатрии могут помочь суду в оценке глубины специфического 
повреждения психики и развития ребенка и пр. 

В Уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации 
указан перечень условий, которые должны быть выполнены при проведении 
разбирательства по делу о преступлении несовершеннолетнего. Прежде 
всего, необходимо определить все личностные особенности и уровень 
психологического, интеллектуального развития ребенка. Если у ребенка по 
результатам экспертизы наблюдается задержка в умственном развитии, 
следующим действием является выявление осознания опасности действий, 
совершенных или не совершенных несовершеннолетним, и возможность им 
управлять1. 

Судебно-психологическая экспертиза по уголовным делам с участием 
несовершеннолетних традиционно назначается в последующих случаях: 
установления способности несовершеннолетнего обвиняемого 
(подозреваемого, подсудимого) с отставанием в психическом развитии, но 
которые не связаны с психическим расстройством, в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность собственных поступков и 
руководить ими; 

                                                 
1 Динамический анализ судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних 

[Текст] / В.П. Шульга, И.Г. Глухов, И.Р. Семин // Реабилитация в психиатрии. – Томск, 
1998. - С. 214. 
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Подводя итоги, отметим, что судебно-психологическая экспертиза 
разнится от комплексной психолого-психиатрической экспертизы главным 
образом тем, что последняя осуществляется в отношении 
несовершеннолетних, которые характеризуются отставанием в умственном 
развитии, которые связаны с душевным заболеванием, черепно-мозговыми 
травмами и т. п., а не педагогической запущенностью. Но важно отметить, 
что глава 50 УПК РФ, которая регламентирует порядок производства по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, не содержит 
положений, которые касаются назначения судебно-психологической и 
комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних. 

При проведении психолого-психиатрического обследования ребенка 
эксперты решают следующие вопросы: 

 Есть ли у несовершеннолетнего признаки задержки развития, не 
связанные с психическим расстройством, и в чем это выражается? 

 Имеет ли несовершеннолетний свои индивидуальные и возрастные 
характеристики? 

 Может ли этот подросток полностью осознавать общественную 
опасность и истинную природу всех действий во время преступного акта? 

  Может ли он понимать и контролировать свои действия в этот 
момент? 

Судебно-психологическое обследование несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых должно проводиться не раньше, чем 
психиатрическое. Исследования такого рода должны проводиться с учетом 
всех особенностей судебно-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетних, поэтому крайне важно, чтобы их проводили эксперты с 
большим опытом. 

Определяя дальнейшие исследования данных направлений с точки 
зрения развития экспертизы в отношении несовершеннолетних преступников 
отметим, что в России с 2009 года внедрены в практику новые технические 
средства, программы, связанные с составлением психологического портрета 
неизвестных, в том числе несовершеннолетних.  

В заключение можно сказать, что экспертизы несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых, таким образом, направлены на исследования 
способности подростков в полной мере руководить своими поступками и 
сознавать их истинный смысл и влияние на окружающих. Экспертизы 
производятся, в том числе, в отношении подозреваемых лиц, у которых 
наблюдаются признаки несоответствия календарному возрасту, признаки 
задержек и отклонений в развитии (как психологическом, так и 
интеллектуальном), не связанных с психическими заболеваниями.  
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Специальные тактические приемы допроса лиц, подозреваемых  
в совершении террористических актов 

 
В настоящее время остро стоит проблема увеличения количества 

преступлений, посягающих на общественную безопасность. В частности, 
увеличивается доля совершаемых на территории нашего государства 
террористических актов. Об это свидетельствует количество осужденных – за 
2020 год по ст.ст. 205-205.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
было осуждено 4934 человека, что в сравнении с показателями 2018 года (326 
человек) указывает на прирост более чем в 15 раз1.  

Показатели раскрываемости таких преступлений зависят от быстроты 
получения информации о всех обстоятельствах их совершения. В связи с чем 
при расследовании огромное внимание уделяется тактике допроса 
подозреваемых лиц. Допрос лица, подозреваемого в совершении 
террористического акта, не может быть формальным и проводиться 
«экспромтом», так как в ходе данного следственного действия необходимо 
учитывать всю информацию о предполагаемом преступнике, предварительно 
ее собирать и оценивать, выявлять возможные связи с другими участниками 
террористической организации, определять роль допрашиваемого в ней.  

Допрос подозреваемого следует проводить незамедлительно после его 
задержания с целью пресечения возможности его общения с лидером 
террористической организации или другими ее участниками. В данном 
случае большую роль так же играет фактор внезапности, которые 
препятствует тщательному продумыванию своей линии поведения 
предполагаемого преступника в ходе следственного действия. Зачастую в 
данном случае подозреваемые дают ложные показания, выявление которых 
возможно благодаря методам криминалистического профайлинга. При этом 
следует обращать внимание на различные вербальные и невербальные 
сигналы, подаваемые в ходе ответа на вопрос допрашиваемым лицом2.  

Одним из эффективных методов изобличения ложных показаний 
является сообщение следователем доказательств, опровергающих показания 

                                                 
1 Судебная статистика РФ: [Электронный ресурс]: URL: http://stat.апипресс.рф/stats 

/ ug /t /14 /s /17  
2 Мадянов А.В., Васильева Н.Ю., Болховитина С.Н. Использование методов 

профайлинга и верификации в ходе предварительного расследования: научная статья. – 
2019.С.78. 
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подозреваемого. Однако в том случае, если у следователя отсутствует 
необходимая информация, данный метод окажется бесполезным.  

Стоит учитывать, что лица, вовлеченные в деятельность 
террористических организаций, нередко проходят специальную подготовку 
после вербовки. Поэтому некоторые из них могут вести себя крайне 
агрессивно, демонстрировать крайнее пренебрежение к лицу, проводящему 
допрос или же всячески уклоняться от ответов на поставленные перед ним 
вопросы. В данном случае основной задачей, стоящей перед следователем в 
начале допроса является установление психологического контакта, 
воздействие на предполагаемого преступника различными способами.  

Целесообразнее начинать допрос с вопросов, относящихся к 
объективной стороне совершенного преступления, а именно: как действовал 
предполагаемый преступник, какие средства он использовал, где и от кого он 
получи взрывное устройство или же изготовил его сам и т.д. После 
выяснения данных вопросов уже исследуется субъективная сторона.  

В случае задержания лица непосредственно после совершения 
преступления в приближенной местности и нежелании его отвечать на 
поставленные следователем вопросы, необходимо постараться его 
изобличить, используя особенности задержания, то есть выяснить, с какой 
целью и по какой причине он находился на данной территории, почему 
пытался скрыться с места преступления или оказывал сопротивление 
сотрудникам полиции. С этой целью могут так же задаваться вопросы, 
касающиеся изъятых в ходе личного обыска предметов и документов.  

При производстве данного следственного действия, как правило, 
используются последовательные вопросы либо от общего к частному, либо, 
соответственно наоборот. Однако иногда возникает ситуация, при которой 
необходимо задать вопрос, «выбивающийся» из общего формата допроса и 
требующий отвлеченного ответа. Это позволит выйти из привычной колеи и 
застать предполагаемого преступника врасплох. Как нами уже было 
отмечено ранее, подозреваемые в совершении террористических актов могут 
сознательно вводить допрашивающего в заблуждение и стремиться сообщить 
ему ложную информацию, так как уголовная ответственность за данный вид 
преступлений очень велика.  

В криминалистической науке были разработаны специальные 
тактические приемы, позволяющие вывести подозреваемого на «чистую 
воду». Считаем необходимым в рамках данной статьи рассмотреть 
некоторые из них: 

1) Предъявление подозреваемому разного рода доказательств, которые 
непосредственно связаны с его показаниями и при этом уличают его во лжи. 
При использовании данного тактического приема могут быть использованы 
различные вещественные доказательства, а так же объектов фото- и видео 
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фиксации. При этом следователем могут задаваться уточняющие вопросы, 
касаемые предъявляемых доказательств1.  

2) Использование приема «допущение легенды». В данном случае 
следователь позволяет подозреваемому в произвольной форме давать 
показания, которые должны фиксироваться в письменном виде, но так же 
задает большое количество дополнительных вопросов, которые как бы 
разворачивают ложь все шире и шире. В дальнейшем возникает ситуация, 
при которой лицо, дающее показания, начинает путаться в деталях, так как 
изначальная ложь не была рассчитана на такой широкий круг вопросов. При 
этом желательно производить обязательную видеозапись допроса2. В 
дальнейшем указанная видеозапись приобщается к материалам уголовного 
дела, а следователь имеет право пригласить специалиста в области 
психологии для анализа поведения лица, дающего показания. 

3) Прием выжидания применяется в том случае, если у свидетеля 
происходит внутренняя «борьба мотивов», характеризующаяся проявлением 
двух противоположенных по характеру мыслей – стремление дачи заведомо 
ложных показаний с целью оградить себя от уголовной ответственности, а с 
другой – чувство вины и необходимости в признании. В данном случае 
следователю необходимо аккуратно сообщить определенные сведения, как 
бы успокаивающие лицо, дающее показания, далее применяется перерыв в 
допросе. 

4) Использование слабых мест допрашиваемого. В данном случае 
следователь, исходя из личностных характеристик лица, подлежащего 
допросу, может обратиться к таким характерным для него чертам как 
тщеславие, самовлюбленность, склонность к агрессии. Так, зачастую на 
практике возникает ситуация, при которой лицо в гневе рассказывает о 
событии преступления или же выдает соучастников3. 

5) Форсированный темп допроса. Этот прием подразумевает под собой 
наличие активной позиции у следователя, при которой он будет быстро 
задавать вопросы, непосредственно касающиеся производства по уголовному 
делу, не давая времени на раздумья. Допрашиваемое лицо, желающее скрыть 
определенную информацию, не сумеет этого сделать, так как для 
воспроизводства ложных показаний требуется значительно большее время4.  

6) Так же при проведении допроса не исключается возможность 
применения специальных технических средств, одним из которых является 
полиграф. В данном случае следует отметить позицию Я.В. Комиссаровой и 
                                                 

1 Баянов А. И., Журавлева И. А. Приемы допроса, основанные на демонстрации 
материальных объектов, не являющихся вещественными доказательствами // Библиотека 
криминалиста. – 2018. –  № 3 (38). – С.226-236. 

2 Федорова А. А. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля: зачем 
нужна видеозапись // Уголовный процесс. – 2019. – № 5. – С.70-73. 

3 Комиссарова Я.В, Семенов В. В. Особенности невербальной коммуникации в 
ходе расследования преступлений. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2018. - С.113–114. 

4 Александров А. А. Перекрестный допрос в суде: примеры успешной практики// 
Уголовный процесс. – 2019. – № 4. – С. 22-31. 
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В.В. Семенова, которые отмечали, что «применение полиграфа должно быть 
использовано не только при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, но так же и при производстве такого следственного действия, 
как допрос». Кроме того, указанные авторы считают, что заключение 
специалиста-полиграфолога может быть использовано в качестве 
доказательства по уголовному делу. Однако стоит заметить, что применение 
указанного средства требует добровольного согласия лица, составленное в 
письменном виде, а так же участие специалиста-полиграфолога при 
проведении допроса1.  

При допросе подозреваемого, признающего себя виновным в 
совершении террористического акта, необходимо так же выяснить, имелись 
ли у него сообщники (по возможности необходимо установить их подлинные 
имена, адреса, номера телефонов, основные приметы и т.д.), какую роль он 
лично играл в террористической организации, если был в ее составе, способ 
изготовления взрывного устройства, с какой целью совершался 
террористический акт и планируется ли совершение данного преступления 
сообщниками в будущем.  

Заключительным этапом допроса является обобщение полученной 
информации, исследование материалов видео и фото фиксации хода 
следственного действия, подготовка к проведению очной ставки в том 
случае, если показания допрашиваемых лиц по данному уголовному делу 
существенно различаются, а так же при необходимости подготовка к 
проведению иных следственных действий.  

Таким образом, следует отметить, что не существует единой тактики 
допроса лиц, подозреваемых в совершении террористических актов, так как 
при производстве данного следственного действия необходимо учитывать 
ряд объективных и субъективных факторов, таких как особенности 
задержания предполагаемого преступника, его психологический тип 
личности, совокупность имеющихся в уголовном деле вещественных и иных 
доказательств, подтверждающих виновность данного лица, время 
производства допроса и т.д. Однако существует целый ряд различных 
тактических приемов, разработанных криминалистической наукой с целью 
изобличения лиц, совершивших террористические акты. В связи с тем, что 
данное преступление характеризуется повышенной степенью общественной 
опасности, необходимо тщательно готовиться к проведению допроса, 
продумывать каждый вопрос, ответ на который предполагается получить в 
ходе следственного действия. При этом не стоит забывать, что террористы, 
как правило, склонны к агрессивному поведению и быть готовым к 
различным ситуациям, которые могут возникнуть в практической 
деятельности. 

 

                                                 
1 Семенов В. В. О некоторых аспектах преодоления противодействия допросу на 

стадии предварительного расследования // Белгородские криминалистические чтения: сб. 
науч. тр.  – 2019.-С.13. 
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Тактические правила организации подготовительного этапа допроса 
несовершеннолетнего 

 
Допрос по своей сущности является следственным действием, основная 

цель которого заключается в получении и фиксации информации из 
показаний потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, имеющих значения для 
дальнейшего производства расследования по уголовному делу. Помимо 
этого, допрос является единственным легитимным средством получения 
показаний, которым, в дальнейшем, будет присвоен статус доказательств, 
поскольку уголовно-процессуальное законодательство запрещает прибегать к 
таким способам получения информации, где присутствует физическое или 
психическое насилие по отношению к допрашиваемому лицу1.  

Такая особенность как возрастное положение допрашиваемого лица 
играет очень важную роль в комплексной подготовке к допросу и его 
проведению. Данный аспект регламентирован уголовно-процессуальным 
законодательством, ему посвящена отдельная глава УПК РФ (ст.ст.420-432). 
При подготовке к допросу несовершеннолетних важно определить, кого 
приглашать на допрос в качестве законных представителей или 
специалистов, например, родителей, близких родственников или педагогов. 
Иногда для получения более объективных данных в ходе допроса либо очной 
ставки, необходимо присутствие именно педагога, поскольку он наиболее 
осведомлен в особенностях развития детей той или иной возрастной группы2. 

Также стоит учитывать тот факт, что в силу возраста допрашиваемого 
лица, имеют место быть показания, которые могут не соответствовать 
действительности. Это объясняется возрастными особенностями его 
психики. Для несовершеннолетних, например, характерна усиленная 
внушаемость, иногда и склонность к фантазированию. 

При подготовке плана допроса вопросы должны иметь однозначный 
характер. Задача следователя при допросе несовершеннолетнего свидетеля - 

                                                 
1 Александров, И. В.  Криминалистика: тактика и методика : учебник для вузов / 

И. В. Александров. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 313 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-534-02335-0. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 
URL: https://urait.ru/bcode/451406 (дата обращения: 17.01.2021). 

2 Тактика допроса несовершеннолетних: практ. пособие / С. В. Кузнецова, Т. С. 
Кобцова. - М.: Экзамен, 2004. - 94 с. 
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помочь вспомнить ему наблюдаемые им события, которые он забыл. В 
данном случае рекомендуем использовать прием постановки контрольных и 
напоминающих вопросов, прием сравнения и аналогии, а также прием 
освещения произошедшего события с разных сторон. Кроме того, 
следователю необходимо обратить внимание на то, что несовершеннолетний 
возможно будет избегать некоторых вопросов, уводить в сторону, уместно 
применить такие тактические приемы, которые непосредственно будут 
оказывать влияние на его эмоциональную сферу. К таким приемам можно 
отнести, например, разъяснение несовершеннолетнему, что в соответствии с 
уголовным законодательством активное способствование раскрытию 
преступления является обстоятельством, смягчающим наказание; обращение 
следователя к чертам личности допрашиваемого, которые будут 
положительно его характеризовать; детальное разъяснение 
несовершеннолетнему нормы, которую он нарушил, либо нарушило лицо, 
которого несовершеннолетний застал в момент совершения преступного 
события.  

В заключение отмечается, что допрос несовершеннолетнего 
представляет сложность как в процессуальных особенностях, так и с позиции 
психологии, поэтому следователь должен обладать психологическими и 
педагогическими навыками, чтобы добиться психологического контакта с 
несовершеннолетним и в ходе допроса получить наиболее развернутые и 
достоверные показания.  
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Использование аппаратно-программного комплекса 

криминалистического исследования фонограмм речи «ИКАР Лаб» 
в области информационной безопасности 

 
Первая версия аппаратно-программного комплекса 

криминалистического исследования фонограмм речи «ИКАР Лаб» «вышла в 
свет» в 1993 году, это был результат совместной работы ведущих 
аудиоэкспертов и разработчиков программного обеспечения. Аппаратно-
программный комплекс «ИКАР Лаб» предназначается для анализа, записи, 
шумоочистки и установления подлинности фонограмм. Все 
вышеперечисленное требуется в различных подразделениях 
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правоохранительных органов, лабораториях, в судебной экспертизе, 
исследовательских и учебных центрах. Современные алгоритмы программ 
позволяют экспертам серьезно усилить надежность и эффективность 
экспертиз.  

Использование «ИКАР Лаб» в обучении – важная задача 
современности. Способность использовать новейшие технологии поиска, 
фиксации, анализа и документирования следов компьютерных преступлений, 
правонарушений и инцидентов-задачи, изучение которых лежит в основе 
подготовки специалистов в области информационной безопасности. 

Целью исследования является наглядная демонстрация значимости на 
опытах и примерах работы данного аппаратно-программного комплекса.  

 

 
Рисунок 1 – Аппаратно-программный комплекс «ИКАР Лаб» 

 
На рисунке 1 представлен внешний вид комплекса «ИКАР Лаб». 

Основные технические характеристики комплекса: число аудиоканалов 
записи/воспроизведения 2 моно или 1 стерео; динамический диапазон аудио 
не менее 105 дБ.  

Рассмотрим основные функции комплекса «ИКАР Лаб»: 
1) анализ шумов, диагностика акустической обстановки и условий 

проведения звукозаписи. 
2) установление достоверности аналоговых и цифровых фонограмм 

речи. 
3) повышение качества и разборчивости фонограмм речи. 
4) идентификация личности по фонограммам устной речи. 
5) установление дословного содержания низкокачественных 

фонограмм речи. 
Данный комплекс предоставляет широкий выбор средств обработки 

данных для повышения ее качества с помощью таких средств, как: 
модуляция, изменение частоты дискретизации, корректировке битности, 
нормализация амплитуды, микширование, линейное преобразование и 
использование различных фильтров. Также эксперт имеет возможность 
подбирать необходимые параметры отображения или использовать 
созданные разработчиком для различных видов спектрального анализа такие, 
как: гистограммы и их корреляция, выделение основного тона, 
автокоррелограмма, осциллограмма, средний и мгновенный спектр, БПФ и 
КЛП спектрограммы. 
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Рассмотрим пример работы системы на модуле сравнения речевых 
признаков, данный процесс в большей части автоматизирован, однако 
подготовительную работу осуществляет эксперт. Необходимо помнить, что 
качество и надежность итоговой информации зависит от многих параметров 
таких, как: адекватное восприятие на слух существенных для речевого 
анализа характеристик гласных и согласных, фоновый шум, различие в 
каналах записи (микрофон/телефон), звукозаписывающей аппаратуре. 
Уменьшить качество могут различия в манере произношения 
(вялая/аккуратная/небрежная), различия в речевом стиле 
(разговорный/официально-деловой), темпе речи, а также расположение 
собеседников (личная встреча/телефонный разговор).  

Необходимо помнить и о времени записи, так записи менее 20 секунд 
не способны обеспечить достаточную звуковую представительность, 
идентификация десятисекундных записей возможна, однако результат может 
быть не точным. Для нормальной обработки аудиозаписей необходима длина 
не менее 1 минуты. Существенным фактором является эмоциональное 
состояние диктора, он может повлиять на громкость, речевые сбои, долгота и 
частота хезитационных пауз, интонация, темп речи. Одним из основных 
требований правильной идентификации является одинаковый канал записи 
спорной и образцовой фонограммы и схожее качество записи. 

 

 
Рисунок 2 – Панель модуля внутри главного окна программы 

 
Рассмотрим еще один пример на модуле сравнения формант. Данный 

комплекс основан на сравнении формантных частот как для совпадающих 
фонем, так и для одинаковых мгновенных артикуляций в речи диктора (в 
методе сравнения формант за единицу рассмотрения берут слог). Более 
автоматизирован, чем модуль сравнения речевых признаков, однако модуль 
сравнения формант имеет большое количество ограничений из-за чего 
эксперту необходимо выбирать “правильные” участки аудиозаписи.  
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Перечислим ограничения данного способа: 
1) на записи должен звучать голос только одного диктора. 
2) форманты постоянно меняют свое положение в слоге. Так при 

рассмотрении не чистой гласной, а в составе некоторого слога, мы заметим, 
что рядом стоящие гласные и согласные буквы меняют форманту чистой 
гласной буквы. 

3) сильная зависимость формант от интонации, тона, психического 
состояния и многих других показателей диктора. 

4) сложность выбора диапазона (в ударных слогах гласная звучит 
120 мс, а зачастую берут промежуток длиной 30 мс). 

 

 
Рисунок 3 – Параметры сравнения формант 

 
В статье представлены описание и основные функции аппаратно-

программного комплекса криминалистического исследования фонограмм 
речи «ИКАР Лаб», проведено исследование значимости данного аппаратно-
программного комплекса, целью которого являлось показать возможности 
«ИКАР Лаб». 

Проведенное исследование показывает, насколько важен данный 
комплекс в применении ведущими специалистами и в обучении будущих 
экспертов. Применение этого данного комплекса фоноскопической 
экспертизы поможет профессионалам улучшить точность обработки 
аудиозаписей и, следовательно, достоверность результатов профессионалов 
при проведении криминалистического исследования аудиозаписей. 
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Проблемы раскрытия и расследования преступлений коррупционной 

направленности, совершенных на железнодорожном транспорте 
 

Коррупция, порок не только нашего государства, но и всего мира. О 
том, что такое коррупция нам уже объясняют с детства, проводятся разные 
профилактические мероприятия, издаются множество антикоррупционных 
правовых актов по борьбе с коррупцией. Но как бы тщательно не велась 
борьба с коррупцией, изучение данной темы до сих пор остается одной из 
ведущих и важнейших тем. В настоящее время в сфере противодействия 
коррупционным преступлениям остается множество проблем, которые 
создают большую угрозу для экономики и нормального функционирования 
государства.  

Основная роль в борьбе с коррупционными преступлениями отводится 
Следственному комитету Российской Федерации, именно к его 
подследственности, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, отнесена большая часть преступлений 
коррупционной направленности.  

За все время существования Следственного комитета в суды было 
направлено более 80 тыс. уголовных дел коррупционной направленности, 
обвиняемыми по которым проходили многие высокопоставленные 
чиновники, а также должностные лица различных структур.  

Согласно статистике Следственного комитета Российской Федерации, 
за 2019 год было возбужденно 11664 уголовных дел (2018 – 14190, 2017 – 
14,5 тыс.). В суд для рассмотрения по существу было направлено 6468 
уголовных дел (2018 – 6123, 2017 – 6 тыс.)1. 

Нет ни одной сферы деятельности, куда бы не проникла коррупция, 
железнодорожный транспорт также не стал исключением. Коррупционные 
преступления, совершаемые на железнодорожном транспорте, носят более 
масштабный характер и могут повлечь более глобальные проблемы. Само 
действие в данных коррупционных преступлениях носит не только характер 
проступка, но и как элемент, который может повлечь большие последствия 
(катастрофы (сход поезда с рельсов), причинение значительного ущерба 

                                                 
1 В СК России проанализирована практика расследования коррупционных 

преступлений // URL: https://sledcom.ru/news/item/1417917/?print=1 (Дата обращения 
17.11.2020) 
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экономики государства). Специфика расследования данных преступлений на 
транспорте носит много нюансов.  

Железнодорожный транспорт в России – находится на третьей строчке 
самых крупных железнодорожных сетей, уступая первые места США и 
Китаю. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего 
пользования составляла в 2017 году 86 тысяч км. Крупнейшей 
железнодорожной компанией на сегодняшний день является Открытое 
акционерное общество «Российские железные дороги».1 

Перечень коррупционных преступлений в данной области достаточно 
велик – от злоупотребления должностными полномочиями до служебного 
подлога. Всего в данный перечень преступлений входят преступлениям, 
предусмотренные ст.ст. 204 - 204.2, 285, 286, 290 - 291.2 УК РФ. 

Согласно статистической отчетности Воронежского следственного 
отдела Московским межрегиональным следственным управлением на 
транспорте СК России ежегодно возбуждается и расследуется около 9 
уголовных дел2. Каких-либо отдельных статистических отчетов по 
преступлениям коррупционной направленности совершаемых работниками 
железнодорожного транспорта не ведется.  

Расследования преступлений коррупционной направленности, 
совершенных на железнодорожном транспорте, тема не очень разработана и 
характеризуется некоторой спецификой, индивидуализируемыми 
механизмом преступления, способами его подготовки, совершения и 
сокрытия, особенностями личности преступника, а также знаниями 
особенностей работы железнодорожной транспортной отрасли и ее влияния 
на расследование коррупционных преступлений в данной сфере. Что в свою 
очередь порождает множество проблем при расследовании данных 
преступлений. Остановимся на некоторых из них. 

Эффективность раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых на железнодорожном транспорте, зависит от следующих 
факторов: 

1) знанием особенностей работы в сфере железнодорожного 
транспорта; 

2) своевременным выявлением способов, механизмов совершения 
преступлений; 

3) согласованности действий всех участников процесса; 
4) взаимодействие следственных органов и оперативных 

подразделений, а также взаимодействие с ОАО «РЖД»; 
5) правильным определением тактических решений т.д. 

                                                 
1 Википедия // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Железнодорожный_транспорт (дата 

обращения: 07.11.2020) 
2 Статистическая информация «О работе следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации по расследованию экономических преступлений за 2017, 
2018, 2019 год // По материалам Воронежского следственного отдела ММСУТ СК России. 
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Исходя из специфики коррупционных преступлений, совершенных на 
железнодорожном транспорте, лица, осуществляющие расследование 
должны обладать специальными знаниями в сфере железнодорожного 
транспорта позволяющие более эффективно и качественно проводить 
расследование. И в ряде случаев из этого вытекает одна из проблем, ведь 
большинство лиц, производящих расследование такими знаниями не 
обладает.  

Масштабность железнодорожных путей дает возможность совершения 
коррупционных преступлений повсеместно, то есть здесь могут быть 
задействованы лица, которые проживают совершенно в разных регионах 
России. Как отмечали в своей работе Кручинин М.В., Потапова Н.Н., 
Долгачева О.И. Раскрытие и расследование преступлений на 
железнодорожном транспорте обусловлено особенностью его работы, 
огромным сосредоточением материальных ценностей и людей, большой 
протяженностью транспортных путей, круглосуточной работой. Постоянное 
передвижение поездов дает возможность преступникам мгновенно 
скрываться с места совершенного ими преступления. Умело маскироваться 
среди пассажиров. Все это, несомненно, затрудняет установление места 
совершения противоправных деяний и самих преступников, а также 
установление свидетелей и очевидцев, и как следствие проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий1. 

В связи с чем срок расследования преступления затягивается, поэтому 
очень важна слаженность действий и содействие при раскрытии данных 
преступлений, как со стороны следственных органов, органов оперативно-
розыскной деятельности, так и со стороны всех заинтересованных лиц.  

Необходимо отметить, что определяющую роль в успешном раскрытии 
и расследовании преступлений, совершенных на железнодорожном 
транспорте принадлежит взаимодействию следственных органов и органам 
оперативно-разыскной деятельности, но под сложностью расследования 
коррупции на транспорте данные отношения не всегда работают слажено.  

Как отмечает Ю.П. Гармаев, несмотря на высокую общественную 
опасность коррупционных преступлений, серьезные трудности в 
противодействии им, нормативного их определения пока не существует2. 

Также одним из ключевых моментов, из-за которых возникают 
проблемы при расследовании преступлений в данной сфере является то, что 
нет частной криминалистической методики по расследованию преступлений 
коррупционной направленности, совершенных на железнодорожном 
транспорте, и как отмечают практики, один из низ заместитель руководителя 

                                                 
1 Кручинин М.В., Потапова Н.Н., Долгачева О.И. Особенности выявления, 

раскрытия и расследования некоторых преступлений, совершаемых на железнодорожном 
транспорте // Научные проблемы водного транспорта №45. – 2015. – С. 23-24. 

2 Гармаев Ю.П. Основы методики расследования коррупционных преступлений: 
курс лекции // Ю.П. Гармаев.  Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2018.  
С. 4. 
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Воронежского СОТ ММСУТ СК РФ Якунин С.В., в настоящий момент 
расследовании данных преступлений происходит на основе общей методики 
расследования коррупционных преступлений, совершенных на 
железнодорожном транспорте с построением схемы действий в соответствии 
с каждым конкретным случаем совершенного коррупционного преступления 
в сфере железнодорожного транспорта. 

Для устранения данных пробелов предлагает следующие пути их 
разрешения: 

1. Проведение дополнительного обучение следователей, 
осуществляющих расследование в сфере транспорта. 

2. Разработка рекомендаций по оперативному взаимодействию всех 
правоохранительных органов, а также рекомендации по взаимодействию с 
ОАО «РЖД». 

3. Разработка частной криминалистической методики расследования 
коррупционных преступлений, совершенных на железнодорожном 
транспорте. 

Стоит отметить, что эффективная борьба с коррупционными 
преступлениями не могут держаться лишь на работе следственных органов и 
органов оперативно-розыскной деятельности. В самих организациях должна 
быть четко разработана политика противодействия коррупции.  

Так в ОАО «РЖД» имеется Центр по организации противодействия 
коррупции (ЦОПК) был создан в ОАО «РЖД» в 2015 году.  

Задачей Центра является организация и координация процессов 
противодействия коррупции в подразделениях аппарата управления, 
филиалах, структурных подразделениях, негосударственных учреждениях 
ОАО «РЖД» и в установленном порядке дочерних обществах ОАО «РЖД»1. 

Подводя итоги, хочется отметить, рассмотренные в данной статье лишь 
часть аспектов, которая составляют, по мнению автора, наиболее важные 
моменты. Но даже в этой части можно, проследить немало проблем, 
существующих при раскрытии и расследовании коррупционных 
преступлений, совершенных на транспорте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Кондрашов, Д. Э. Особенности внутреннего контроля в крупных государственных 

корпорациях / Д. Э. Кондрашов.  Текст: непосредственный // Транспортное дело России.  
2016.  № 2.  С. 98. 
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Тактические особенности рабочего этапа следственного эксперимента 
 

После проведения подготовительных действий, дознаватель переходит 
к производству рабочего этапа следственного эксперимента. Данный этап 
включает в себя непосредственно выполнения именно тех действий, которые 
осуществлялись во время совершения ДТП. Для того чтобы достичь успеха и 
положительных результатов эксперимента, необходимо использовать 
тактические приемы: 

1. Многократность совершения однородных действий. 
При проверке какого-либо действия, для того, что бы получить 

положительный результат и не сомневаться в нем, его следует провести не 
несколько раз. Рекомендуемое количество проведения опытного действия не 
менее трех раз. 

2. Вариантность проведения следственного эксперимента.  
Данный прием заключается в том, чтобы получить наиболее 

подходящий вариант, данного действия. Изменения условий может быть как 
в положительную сторону, так и в отрицательную. Например, для того чтобы 
понять с какого момента водитель мог увидеть пешехода, его вначале ставят 
на далекое расстояние от транспортного средства, а затем через 
определенные промежутки начинают приближать к транспортному средству.  

3. Разделение опытных действий на определенные периоды, то есть для 
того, чтобы получить конкретный ответ на поставленный вопрос, 
дознаватель при проведении какого либо действия, не воспроизводит его в 
одном событии, так как при осуществлении данного опыта, подразделяя его 
на определенные периоды, получаются различные результаты. Так например, 
для того чтобы установить с какого момента водитель видел препятствие на 
пути, расстояние между водителем и препятствием делят на пять отрезков, и 
на каждом отрезке дознаватель получает различные результаты. 

4. Максимальное сходство обстановки, является одним из важных 
условий для проведения данного опыта. Так как только при максимально 
приближенных условиях, участники и транспортное средство смогут 
воспроизвести все действия, осуществляемые во время дорожно-
транспортного происшествия. И воспринять определенные обстоятельства 
таким же образом, как и в день дорожно-транспортного происшествия. 

5. Реконструкция обстановки для производства опытов, во многих 
случаях обстановка после дорожно-транспортного происшествия меняется. И 



559 
 

если не будет создана та обстановка, которая была в момент дорожно-
транспортного происшествия, дознаватель может не достичь поставленных 
целей. Например, после дорожно-транспортного происшествия стерлась 
дорожная отметка, и водителю сложно будет ориентироваться на данной 
проезжей части.  

6. Проведение опытных действий на основе конкретного плана, 
который составляется на подготовительном этапе следственного 
эксперимента1. 

При проведении следственного эксперимента по ДТП и ЭТС, 
воспроизводят следующие обстоятельства:  

Следственный эксперимент по определению скорости движения 
транспортного средства. 

Одним из главных и первых обстоятельств, которое следует установить 
является определение скорости транспортного средства, во время 
совершения ДТП. Так как если скоростной режим соблюдался, то можно 
было бы избежать данного происшествия. Скорость транспортного средства 
устанавливается с помощью свидетельских показаний, показаний 
потерпевшего, показаний подозреваемого. Так же с помощью следов 
торможения, но на сегодняшний день современные автомобили оснащены 
антиблокировочной системой торможения, что препятствует блокировке 
колес и не оставляет следов торможения. Может быть покрытие дорожного 
полотна поспособствовало не своевременному торможению. Например, 
мокрый асфальт или гололед. Так же путем зрительного восприятия, 
устанавливается скорость автомобиля. 

Ход действия: определяется расстояние, которое будет проезжать 
транспортное средство, участники становятся на свои места, 
устанавливаются все необходимые манекены, препятствия и по команде 
дознавателя водитель начинает движение с определенной скоростью за 
определенное время, которое замеряется с помощью секундомера. На 
«Старте» секундомер включается на «Финише» отключается. 

Скорость высчитывается по формуле: 
            V=S/T x 3,6, 
где V- скорость, км/ч; S- расстояние, м; Т- время проезда контрольного 

участка, с; 3,6 – коэффициент, используемый для перевода скорости из м/c в 
км/ч. 

Так же имеются случаи, когда свидетель или водитель, говорят, что 
скорость чувствуют, находясь в салоне автомобиля. В данном случае для 
определения скорости, спидометр закрывают от лиц находящихся в салоне 
авто, и с помощью технических приборов таких как «Визор», определяют 
скорость транспортного средства. Для этого по команде транспортное 
средство начинает свое движение, набирает ту скорость, с которой он 
проезжал определенный участок, сообщается дознавателю, дознаватель дает 
                                                 

1 Мешков В. М. Дорожно-транспортные преступления: монография / В. М. 
Мешков, А. Б. Маханек, В. И. Тарасов. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 151. 
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команду зафиксировать. Сотрудникам ГИБДД с помощью радара 
зафиксировать скорость. Данный опыт проводится не менее трех раз.  

Одним из современных приемов установления скорости является 
видеозапись, на которой фиксируется за какой промежуток времени 
транспортное средство преодолело определенный участок. А затем по 
формуле: U=S/t, вычисляется скорость ТС, где U- это скорость автомобиля,      
S- расстояние, которое проехало ТС, t- время, за которое транспортное 
средство преодолело данное расстояние1. 

Все полученные результаты фиксируются в протоколе следственного 
эксперимента. 

Следственный эксперимент по определению величины тормозного 
пути (контрольное торможение), как уже говорилось выше, определить 
тормозной путь, если автомобиль оснащенной системой АВС невозможно. 
Так же при определении тормозного пути обязательно должны соблюдаться 
те условия, которые были во время ДТП, так как если мокрый асфальт или 
гололед, то путь торможения будет существенно отличаться от пути 
торможения на чистом и сухом асфальте.  

Данный эксперимент подразделяется на два этапа. На первом этапе 
проверяются показания спидометра с той скоростью движения, с которой 
двигалось транспортное средство в данный момент. Для этого автомобиль с 
неизменяющейся скоростью (например, 40 км/ч) проезжает установленный 
участок, равный 100 м. В данном случае для скорости 40 км/ч время, для 
преодоления установленного участка должно составлять 9 с.  

На втором этапе транспортное средство разгоняется до скорости, 
которая имела во время совершения ДТП, после чего осуществляется 
экстренное торможение. При торможении все колеса должны 
затормаживаться одновременно, автомобиль дожжен двигаться 
прямолинейно. На месте замеряется длинна тормозного пути от его начала до 
задних колес, а также расстояние между осями автомобиля, полученные 
сведения фиксируются в протоколе. Для определения замедления 
транспортного средства используется деселерометр: при торможении 
автомобиля маятник прибора под действием силы инерции отклоняется, что 
фиксируется стрелкой-дублером. Величина замедления измеряется в м/с и 
является основным параметром экспертного расчета тормозной 
эффективности автомобиля. 

Следственный эксперимент по определению темпа движения 
потерпевшего (пешехода, велосипедиста). Во многих случаях водители 
ссылаются на то, что пешеходы сами виноваты, так как их появление на 
проезжей части было неожиданно, и водитель не смог экстренно 
затормозить. Для того чтобы, проверить данную версию устанавливается 
скорость пешехода, с которой он преодолевал данный участок дороги. Если 
место определения скорости пешехода не имеет существенного значения. То 
                                                 

1 Хмелев С.А., Пушкарев В.В. Расследование дорожно-транспортных 
преступлений: практикум. М.: Ачинск. 2017. С. 42. 
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его можно провести и в другом месте. Например, на другом участке дороги, 
или в спортивном зале. Если сам потерпевший в силу каких-либо 
обстоятельств не может принимать участие в данном следственном действии, 
то привлекается статист, который должен быть по весу, росту, одежде 
максимально похож на потерпевшего. Надо учитывать, что траектория 
движения и скорость потерпевшего на определенных участках может 
меняться. 

Ход действия: мелом чертиться траектория, которую должен пройти 
пешеход. По команде дознавателя, пешеход начинает движения, его действия 
наблюдают свидетели, в необходимых случаях корректируют. Для того, 
чтобы получить результат данное действие проводится три раза. 

Полученные результаты фиксируются с точностью до 0,1 с, затем 
выводится среднее значение. Если темп или направление пешехода 
изменяется, то все данные указываются в системе координат, и для каждого 
случая определяется по отдельности. 

Следственный эксперимент по определению видимости с рабочего 
места водителя. Данное мероприятие проводится для того, чтобы определить 
мог ли водитель видеть препятствие со своего рабочего места, как в ночное, 
так и в дневное время. И мог ли предотвратить данное ДТП. 

Ход действия: транспортное средство и препятствие устанавливаются 
на определенных точках от места наезда. В начале пешеход, велосипедист, 
препятствие становятся на отрезок под номером 5, затем начинают медленно 
передвигаться с точки 5 на точку 4 и приближаются к транспортному 
средству. Если препятствие видно между точкой 3 и 4, то для точного 
установления данный отрезок так же делят на пять частей, и начинают 
передвигаться с одной точки на другую до тех пор, пока с рабочего места 
водителя не будет их четко видно препятствия.  

Полученные результаты измеряются рулеткой и заносятся в протокол 
следственного действия.  

Следственный эксперимент по определению времени поворота 
транспортного средства. Данный эксперимент проводится, если происходит 
столкновение между двумя транспортными средствами, либо же 
столкновение при обгоне другого транспортного средства. Отмечается место 
столкновения.  

В постановлении о назначении автотехнической экспертизы в этом 
случае указывается отдельно время движения до места столкновения 
транспортного средства с момента начала поворота и с момента пересечения 
осевой линии (средины проезжей части). При выполнении поворота из 
крайнего левого положения данного направления, как того требуют Правила 
дорожного движения, начало поворота будет совпадать с пересечением 
осевой линии и поэтому замеряется только одно значение времени. 

Следственный эксперимент по определению общей и конкретной 
видимости при наезде на неподвижное препятствие и отсутствии света фар 
встречного транспортного средства (темное время суток). 
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Под «общей» видимостью в экспертно-следственной и судебной 
практике принято понимать расстояние от передней части транспортного 
средства, на котором с места водителя четко различаются элементы дороги и 
пути движения, ориентирование по которым позволяет вести транспортное 
средство в полосе движения, рекомендуемой Правилами дорожного 
движения. 

«Конкретная видимость» – расстояние от передней части 
транспортного средства, на котором с места водителя препятствие может 
быть четко опознано по его характерным признакам. 

Ход действия: устанавливают манекен в том месте, где был 
осуществлен наезд, манекен должен быть одет в ту же одежду, что и 
потерпевший, так как на одежде могли быть какие-либо светоотражатели, 
либо одежда была яркого цвета, которую можно увидеть из далека, либо же 
наоборот, темного цвета и даже с близкого расстояние, в ночное время нельзя 
было распознать потерпевшего.  

Нужно учитывать, что так же немаловажное значение имеет цвет фар, 
так как они могут светить слабо или сильно, что влияет на обнаружение 
препятствия. Так же при определении видимости в ночное время надо 
учитывать свет фар встречных транспортных средств. Так как они могут 
ослепить водителя, тем самым он может упустить из вида препятствие и 
наехать на него. 

Ход действия: по команде дознавателя устанавливается манекен на 
месте столкновения, устанавливается транспортное средство на таком 
расстоянии с какого препятствие не видно. Транспортное средство, 
совершившее наезд и транспортное средство двигающееся по встречной 
полосе с включенным светом фар начинают свое движение на маленькой 
скорости. Транспортные средства двигаются до тех пор, пока транспортному 
средству совершившему наезд не будет видно препятствие. Как только с 
рабочего этапа водителя будет виден манекен, транспортные средства 
останавливаются, и замеряется расстояние от транспортного средства, 
совершившего наезд до препятствия. Результаты фиксируются в протоколе 
следственного эксперимента.  

Таким образом, рабочий этап данного следственного действия является 
основным этапом проведения следственного эксперимента. Так как он 
объединяет в себя все те действия, которые были осуществлены во время 
подготовки к рабочему этапу. Воспроизводит действия, которые 
происходили во время совершения происшествия, и помогает всем 
участникам представить картину, произошедшего события. А дознаватель в 
свою очередь получает доказательства, кто в данной ситуации, что 
поспособствовало свершению происшествия, кто в большей степени 
виновен, и могло и лицо избежать совершения дорожно-транспортного 
происшествия. Все полученные данные будут способствовать дознавателю 
для того, чтобы в полном объеме расследовать данное происшествие.  
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Правовая регламентация деятельности уполномоченных органов  
по обеспечению мер безопасности лиц, содействующих раскрытию  

и расследованию преступлений 
 

Указом Президента Российской Федерации в Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) образовалось 
управление по обеспечению охраны лиц, подлежащих государственной 
защите (УОГЗ МВД России)1. 

Функции защиты участников уголовного судопроизводства в 
соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» (далее – Закона) возложены на это 
управление. Действовать данная структура в МВД России начала лишь с 
31 октября 2008 года, то есть спустя чуть более двух месяцев. До создания 
данного подразделения существовали структуры с подобными функциями, 
но они не были централизованы, а также их деятельность не обладала 
единой, четкой нормативной регламентацией2. 

Статьей 6 Закона регламентированы меры безопасности, которые могут 
быть применены к участникам уголовного судопроизводства при наличии 
оснований:  

- личная охрана;  
- охрана жилища и имущества;  
- выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и 

оповещения об опасности;  
- обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;  
- переселение на другое место жительства; 
- замена документов;  
- изменение внешности;  
- изменение места работы (службы) или учебы;  
- временное помещение в безопасное место;  

                                                 
1 О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

указ Президента Российской Федерации от 06 сентября 2008 г. № 1316 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2008 г. № 37. ст.4182. 

2 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства: федеральный закон Российской Федерации от 20 августа 
2004 г. № 119-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004 г. № 34. 
ст. 3534. 
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- дополнительные меры безопасности в отношении лиц, находящихся 
под стражей или отбывающих наказание, в том числе их перевод из одного 
исправительного учреждения в другое,  

- иные меры безопасности.  
Основаниями применения мер безопасности, в соответствии со ст. 16 

Закона, являются данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого 
лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в связи 
с участием в уголовном судопроизводстве. 

Теоретические исследования методики реализации Закона, а также 
правоприменительной практики в данной сфере, свидетельствуют о том, что 
меры безопасности не в полной мере и не во всех случаях обеспечивают 
защищенность лиц, подлежащих государственной защите, а также данные о 
личности лиц, которые подлежат государственной защите, не всегда 
сохраняются в тайне. 

Изучение судебно-следственной практики позволяет условно 
подразделить лиц, подлежащих государственной защите, на три группы. 

К первой можно отнести тех участников уголовного судопроизводства, 
которые содействуют раскрытию и расследованию преступлений. 

Ко второй относятся уполномоченные к осуществлению уголовного 
судопроизводства должностные лица. Порядок защиты данной категории 
лиц, а также их перечень регламентированы Федеральным законом 
Российской Федерации от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов»1. 

К третьей группе можно отнести родственников и иных близких лиц 
участников уголовного процесса, при наличии оснований применения мер 
безопасности. 

На различных этапах расследования уголовного дела возникают 
проблемы с обеспечением безопасности лиц, которые осуществляют 
содействие правоохранительным органам путем дачи показаний. 
Необходимо предпринимать меры, позволяющие с большей эффективностью 
обеспечивать безопасность участников уголовного предварительного 
расследования, для чего следует развивать работу подразделений 
государственной защиты с точки зрения соблюдения всех обязанностей по 
обеспечению безопасности защищаемых лиц, сохранению данных о них не 
только в ходе предварительного расследования, но и после его завершения. 
Целесообразно использовать опыт зарубежных стран в данной сфере. В 
Соединенных Штатах Америки существует многолетняя практика 
обеспечения безопасности участников раскрытия и расследования 
преступления не только в рамках движения уголовного дела, но и после его 
завершения, то есть независимо от того был подсудимый осужден или 

                                                 
1 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: федеральный закон Российской Федерации от 20 апреля 1995 г. 
№ 45-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 г., № 17, ст. 1455. 
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оправдан. При наличии сохранения реальной угрозы защищаемому лицу 
меры безопасности продолжают осуществляться. 

Следователю (дознавателю), суду в ходе осуществления полномочий в 
целях достижения истины, правосудия следует полностью обеспечить права 
и законные интересы всех участников уголовного процесса.  

В последнее время также угрозы стали поступать в сторону 
защитников подозреваемых и обвиняемых. В правоприменительной практике 
существуют случаи, когда адвокат подвергался неправомерному воздействию 
преступных групп. Возникают ситуации, когда преступники путем 
запугивания защитников, через них проносили в изоляторы временного 
содержания наркотические средства и другие запрещенные предметы. 
Обеспечение защиты должностных лиц обусловлено их положением и 
ролью, занимаемой в уголовном судопроизводстве, а также в связи с тем, что 
угроза в отношении представителя власти имеет наибольшую общественную 
опасность, а также защищаемые должностные лица существенно влияют на 
ход расследования и обеспечение правосудия. 

Противодействие правоохранительным органам в ходе осуществления 
досудебного и судебного производства, имеет повышенную общественную 
опасность, негативно влияет на обеспечение правосудия, на соблюдение 
назначения уголовного судопроизводства, в том виде как оно задумано. 
Сохраняются случаи, когда преступные элементы осуществляют негативное 
воздействие в отношении должностных лиц путем подкупа, вербовки, угрозы 
жизни и здоровья в отношении самих должностных лиц, так и их 
родственников, и иных близких лиц и других форм склонения к служебному 
злоупотреблению. 

Угрозы поступают в адрес не только потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, но и следователей, которые в 
последние годы оказываются под динамичным, мощным и налаженным 
влиянием преступных структур. Поэтому государственная защита 
следователей как участников уголовного судопроизводства просто 
необходима. 

В целях наиболее эффективного осуществления мер безопасности 
также предлагается внести поправки в статью 217 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (далее – УПК 
РФ): «Для обеспечения безопасности участников уголовного 
судопроизводства следователь вправе не знакомить обвиняемого и его 
защитника со сведениями, касающимися лица, в отношении которого 
приняты меры по обеспечению его безопасности». Внести данные поправки 
предлагается либо в ч. 2 ст. 217 УПК РФ, либо прописать отдельной частью 
данной статьи.  
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Возможности применения следственного гипноза при допросе 
 

В последнее время наука криминалистика идет по пути поиска новых 
способов и приемов собирания доказательственной информации. Одним из 
таких все чаще в юридической литературе упоминается гипноз, 
используемый при допросе. Необходимо отметить, что термин «гипноз» не 
является юридическим, это понятие не получило легального закрепления ни 
в одном нормативно-правовом акте Российской Федерации. Если обратиться 
к общеизвестному Интернет-ресурсу «Википедия», то там предлагается 
следующее определение гипноза: вызванное самовнушением, воздействием 
гипнотизера или возникшее спонтанно временное состояние сознания, 
характеризующееся резкой фокусировкой внимания и высокой 
подверженностью внушению1. 

Соответственно, в процессуальных целях данный термин применять 
нельзя, так как подлежат использованию и применению исключительно 
законодательные определения. Цитович Л.В., Никишов А.Б. обращают 
внимание на недопустимость использования в уголовном судопроизводстве 
доказательств, полученных с использованием гипноза2. 

Также необходимо обратить внимание, что еще давно сложилась 
практика о недопустимости применения гипноза. Допустимость 
использования криминалистических приемов и методов раскрытия 
преступлений в уголовно-процессуальном законе не раскрывается, однако 
суд может признать недопустимыми доказательства в случае, если они были 
добыты неправомерным путем, например, нельзя проводить допрос с 
использованием гипноза или с применением наркотических и психотропных 
веществ. Такие показания будут признаны недопустимыми, так как 
нарушили право обвиняемого на добровольность дачи показаний, на 
молчание и т.д. 

Применение гипноза сравнивается с применением наркотических и 
психотропных веществ в отношении лица. Феномен гипноза до конца не 
понятен и не полностью изучен, поэтому является недопустимым его 
применение в рамках уголовного процесса.  

                                                 
1 Электронный ресурс «Википедия» URL: ru.wikipedia.org. (дата обращения 

28.02.2020).  
2 Цитович Л.В., Никишов А.Б. К вопросу о видах и структуре уголовно-

процессуальных норм // Российская юстиция. 2019. № 2. С. 34 - 37. 



567 
 

Общие правила производства следственных действий 
регламентированы законодателем в статье 164 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. В данном положении закона, как и в иных 
нормах УПК РФ законодатель ничего не говорит о гипнозе. В главе 26 УПК 
РФ, которая посвящена допросу, также не идет речь о возможности 
применения гипноза.  

В криминалистике активно также изучаются нетрадиционные средства 
доказывания, к которым также относят и гипноз. В частности, изучением 
данного вопроса занимается Зажицкий В.И.1 Данный исследователь 
отмечает, что в теории доказывания термином «нетрадиционные» 
объединяются такие методы в раскрытии преступлений, как 
психофизиологическое тестирование с помощью полиграфа, допрос под 
гипнозом и использование в раскрытии преступлений так называемых 
«экстрасенсорных» способностей человека. 

Из УПК РФ вытекает непременное требование: относящиеся к 
уголовному делу доказательства должны быть достоверными, т.е. должны 
представлять собой истинные, в достаточной мере обоснованные знания, 
отражающие обстоятельства совершенного преступления. Еще в условиях 
действия УПК РСФСР было высказано мнение о том, что сведения о таких 
обстоятельствах, полученные из предусмотренных законом источников, не 
являются доказательствами до тех пор, пока не будет установлена их 
достоверность. Иначе говоря, наряду с относимостью и допустимостью 
достоверность включали в общее понятие доказательств, признавали ее 
обязательным свойством доказательств. 

Соответственно, встает закономерный вопрос – как оценить сведения, 
полученные при помощи гипноза, с точки зрения их допустимости и 
достоверности? Как проверить такие доказательства? Ведь человек, 
находящийся под гипнозом, не руководит своими действиями, своими 
словами, своим подсознанием. Он находится «во власти» гипнотизирующего. 
Более того не ясно, как долго человек может находиться под гипнозом, какие 
факты и события он может вспомнить.  

Вдруг такие воспоминания нанесут человеку сильнейшую 
психологическую и эмоциональную травму. Психика и память являются 
защитными свойствами человека. Если человеческая память что-то «стерла», 
то вполне возможно в целях защиты психического состояния человека.  

Мы считаем, что применение гипноза при производстве следственных 
действий является недопустимым, так как может повлечь нанесение вреда 
психологическому и эмоциональному состоянию человека, его здоровью. 
Более того, психическое принуждение лица также не предусмотрено 
действующим российским законодательством, к которому относится и 
гипноз.  

                                                 
1 Зажицкий В.И. О нетрадиционных свойствах доказательств по уголовному делу // 

Российская юстиция. 2018. N 2. С. 20 - 23. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что гипноз является видом 
психического принуждения человека. Гипноз, как нетрадиционное средство 
доказывания, на современном этапе мало изучено, не ясна его природа и 
последствия, которые он может оказать на человека. На сегодняшний день 
законодатель не предусматривает применение гипноза при производстве 
следственных действий, что на наш взгляд, является правильным.  

Российская Федерация является правовым государством, в котором 
права и свободы человека и гражданина являются наивысшей ценностью. 
Поскольку гипноз до конца не изучен и последствия его применения для 
психики человека не предсказуемы, то считаем неправомерным его 
использование при производстве следственных действий и вообще в рамках 
производства по уголовным делам. На современном этапе институт 
психического принуждения при производстве следственных действий 
нуждается в доскональном изучении. Наработка теоретической базы 
возможно позволит когда-нибудь официально применять гипноз при 
производстве по уголовным делам.  

 
 

Панкова Виктория Викторовна,  
курсант 3 курса  

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России  
Научный руководитель: 

Лифанова Лилия Геннадьевна,  
профессор кафедры криминалистики  

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
Отдельные проблемы производства расследования преступлений, 

совершаемых иностранными гражданами 
 

Несмотря на то, что число зарегистрированных преступлений, 
совершенных иностранными гражданами в последние годы снижается, 
однако их количество продолжает оставаться достаточно высоким. По 
данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, на территории 
нашей страны в 2018 году иностранцами и апатридами совершено 38598 
преступлений, в 2019 году – 34917, в 2020 году – 344001. Выявлено 
иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления: в 
2028 г. – 32728, в 2019 г.– 29922, в 2020 г. – 29222. Негативным фактором 
применительно к «иностранной» преступности является то, что гражданам 
других государств после совершения общественно опасных деяний в РФ 
зачастую удается покинуть территорию нашей страны и избежать 
привлечения к уголовной ответственности.  
                                                 

1 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации // 
http://crimestat.ru/offenses_map 
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Сложности в расследовании рассматриваемых преступлений 
обусловлены языковым барьером, особенностями субъекта преступления, 
дополнительными нормативными требованиями международного 
законодательства и др. Поэтому расследование преступлений, совершенных 
иностранными гражданами, обладает своей спецификой, основной 
проблемой в которой является потребность следователя быть компетентным 
в международных нормах и договорах, регламентирующих взаимодействие 
РФ и иностранных государств в получении международной правовой 
помощи по уголовным делам, выполнения действий, направленных на 
обеспечение прав и свобод иностранного гражданина, законного принятия 
процессуальных решений. 

Анализ юридической литературы по вопросам расследования 
уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, 
позволяет выделить следующие проблемы правоприменительного характера: 

- следователю, специализирующему на расследовании преступлений 
анализируемой категории, необходимо быть сведущим в аспектах правового 
положения иностранных граждан, которые «разбросаны» по 
многочисленным нормативно-правовым актам Российской Федерации и 
международным договорам РФ с иными государствами; 

- недостаточная разработанность методики расследования 
преступлений, совершенных иностранными гражданами. В своем 
большинстве такие методики являются частью учебных пособий по 
криминалистике. Среди самостоятельных монографических исследований 
можно выделить работы Александровой О.И.1, Жуковой Н.А.2, Иващук В.К.3, 
Сизова А.А.4, Макагон И.В., Хоршевой В.С.5 

Серьезную сложность в расследовании уголовных дел о 
преступлениях, совершаемых иностранцами, составляет вопрос правового 
регулирования производства следственных и процессуальных действий в 
соответствии с законодательством другого государства. Такая потребность 
возникает, если на момент расследования иностранный гражданин успел 
покинуть территорию России и лицо, в производстве которого находится 
уголовное дело, вынужден давать международные следственные поручения о 

                                                 
1 Александрова, О.И.  Уголовно-процессуальные и криминалистические 

особенности возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных 
граждан / О.И. Александрова: дис. …канд.юрид.наук. – М., 2001. 

2 Жукова, Н.А. Производство по уголовным делам с участием иностранных 
граждан / Н.А. Жукова. дис. …канд.юрид.наук. – СПб., 2003. 

3 Иващук, В.К. Расследование преступлений, совершаемых иностранными 
гражданами или с их участием / В.К.Иващук: дис. …канд.юрид.наук. – М., 2008. 

4 Сизов А.А. Особенности досудебного производства по делам о преступлениях, 
совершаемых иностранными гражданами. – Воронеж, 2006. 

5 Макагон, И. В. Особенности расследования преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами : учеб.пособие / И. В. Макогон, В. С. Хоршева. – Волгоград : 
ВА МВД России. – 2017. 
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проведении допросов, выемок и других следственных мероприятий 
зарубежным правоохранительным органам. 

Кроме этого, следует учитывать, что иностранные граждане зачастую 
не имеют постоянного места жительства на территории Российской 
Федерации. Вне зависимости от причины пребывания в России 
(туристическая поездка, служебная командировка, трудовая миграция) 
иностранный гражданин обязан покинуть нашу страну по истечении срока 
действия документов, предоставляющих ему право на нахождение в РФ. 
Данный факт обязывает следователя на первоначальном этапе расследования 
провести с иностранным гражданином все возможные следственные 
действия, а также в максимально короткий срок решить вопрос о 
целесообразности применения в отношении иностранца меры 
процессуального пресечения, которая препятствовала бы его отъезду из 
страны. Если же отъезд состоялся, и производство следственных действий на 
территории РФ с участием данного иностранного гражданина невозможно, то 
в соответствии со ст.458 УПК РФ материалы уголовного дела через 
Генеральную прокуратуру РФ передаются компетентным 
правоохранительным органам иностранного государства для реализации 
полномочий по уголовному преследованию лица, совершившего 
преступление на территории РФ. 

Участие иностранного гражданина в качестве субъекта уголовно-
процессуальных отношений в большинстве случаев требует приглашение 
переводчика. Если необходим перевод с распространенного языка 
(английский, немецкий и т.п.), то сложность в обеспечении участия в 
следственных действиях переводчика как правило не возникает. Иная 
ситуация, когда перевод необходим с редкого языка, усугубляющая 
задержанием иностранного гражданина по подозрению в совершении 
преступления в порядке ст. 91 УПК РФ. Допрос после задержания должен 
быть проведен в срок не более 24 часов. Найти за это короткое время лицо, 
владеющее необходимым языком, бывает трудно. Данный факт также 
должен учитываться при анализе специфики расследования преступлений, 
совершенных иностранными гражданами. 

Лингвистические особенности производства расследования 
анализируемой группы преступлений существенно усложняют установление 
психологического контакта следователя с иностранным гражданином. 
Тактические приемы, применяемые в ходе вербальных следственных 
действий при обычном порядке судопроизводства, могут быть 
неэффективными, если прямое общение «следователь-допрашиваемый» 
невозможно. Кроме этого следователь не может быть уверен в правильности 
перевода, так как удостовериться в достаточной квалификации переводчика, 
надлежащем уровне владения им языком, диалектов и юридической 
терминологией иногда бывает затруднительно. Поэтому важно 
формулировать вопросы простыми предложениями, избегая причастные и 
деепричастные обороты. После заданного вопроса нелишним будет выяснить 
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у переводчика понятен ли вопрос ему. Допрос должен быть максимально 
подробным, а полученные ответы полностью зафиксированы в протоколе. У 
допрашиваемого лица, помимо обстоятельств совершенного преступления, 
обязательно необходимо выяснить причину и сроки нахождения его на 
территории РФ.  

При подготовке к следственным действиям с участием иностранца 
следователю целесообразно ознакомиться с процессуальными особенностями 
проведения аналогичного процессуального мероприятия по законодательству 
того государства, гражданином которого является иностранный гражданин1, 
а также учитывать его этнически-национальные, социальные и 
психологические особенности2. 

Важной тактической рекомендацией при производстве следственных 
действий с участием иностранных граждан является применение видео-или 
аудиофиксации3. С одной стороны, это позволит впоследствии выявить 
возможный недобросовестный перевод, особенно когда переводчиками 
являются сограждане иностранца, привлекаемого к уголовной 
ответственности. В процессе дальнейшего расследования некоторые 
иностранцы пытаются изменить первоначальные показания, ссылаясь на то, 
что плохо владеют русским языком и не понимали существа задаваемых им 
ранее вопросов. Чтобы предупредить такие случаи, надо чрезвычайно 
внимательно подходить к вопросу об участии переводчика при производстве 
вербальных (и смешанных) следственных действий и применении 
специальной техники. 

Таким образом, расследование преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами представляет серьезные правоприменительные 
трудности, обусловленные как объективными, так и субъективными 
факторами: особенностями пребывания данных лиц на территории РФ; 
лингвистическими препятствиями; этнически-национальными, социальными 
и психологическими особенностями личности иностранных граждан; 
спецификой отношений следователя с учреждениями и должностными 
лицами иностранных государств, знанием следователем международных 
договоров в сфере взаимодействия с соответствующими компетентными 
органами и должностными лицами иностранных государств и 
международными организациями.  

 
 
 
 

                                                 
1 Львов, С.А. Некоторые тактические особенности производства допроса 

иностранных граждан / С.А.Львов // Юрист-Правоведъ. 2017. № 3 (82). С.23 
2 Якимчук, Б.В. Особенности проведения следственных действий с участием 

иностранных граждан / Б.В.Якимчук // Психопедагогика в правоохранительных органах. 
2013. № 1 (52). С. 28. 

3 Макагон И.В. Указ. Соч. С.40. 
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Особенности расследования убийств,  
совершенных с особой жестокостью 

 
Насильственные преступления, совершаемые в отношении личности, 

имеют свои особенности и поэтому представляют собой особый интерес для 
анализа. Умышленное насильственное лишение жизни одного человека 
другим представляет собой способ проявления жестокости, однако в каждом 
отдельном случае он может отличаться разнообразием. Так, в Уголовном 
законодательстве Российской Федерации находит свое отражение такой 
способ совершения убийства как особая жестокость, который является 
квалифицирующим признаком, предусмотренным п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Данный признак имеет важное значение к правоприменительной практике, 
поскольку он имеет «оценочную» природу. Преступники, совершающие 
преступления, предусмотренные данной нормой, характеризуются как 
безжалостные, бесчеловечные убийцы, у которых отсутствуют нормы 
нравственности, отличаются склонностью к садизму и жестокости. 

Появление данного квалифицирующего признака берет свое начало с 
XIX века в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (п. 2 
ст. 1453). Далее он находит свое отражение в Уголовно-правовых нормах 
XX века. УК РСФСР 1960 г. впервые закрепил формулировку «убийство с 
особой жестокостью». Однако, в таком случае сначала необходимо 
определить значение слова «жестокий». В словаре Ожегова С.И дается 
определение слова «жестокий» – беспощадный, суровый, безжалостный1. 
Началом расследования преступления является получение информации о 
совершенном преступлении2. Именно с этого момента следователь, 
выдвигает первоначальные версии, определяющие первоначальные шаги и 
действия, направленные на получение информации, доказательств, имеющих 
значение для уголовного дела, проводятся неотложные следственные 
действия, даются поручения оперативным сотрудникам, проводится 
поквартирный (подворовой) обход. Необходимым условием определения 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова. М: «А ТЕМП», 2004. - С. 162. 

2 Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. История, 
современное состояние и проблемы. М.: Норма, 2019. -  С. 58. 
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момента начала первоначального этапа расследования является, определение 
следователем самого факта совершенного преступления. 

По прибытии следственно-оперативной группы (далее – СОГ) на место 
происшествия и его осмотре важно обратить внимание на картину 
совершенного деяния, которая имеет ярко выраженные признаки 
насильственной смерти (множественные ножевые ранения, сожженное тело 
потерпевшего, следы химических/термических ожогов, убийство нескольких 
членов семьи либо же в их присутствии)1. Труп с признаками насильственной 
смерти подлежит осмотру судебно-медицинским экспертом или врачом. 
Основными обязанностями специалистов являются: осмотр трупа, наличие 
телесных повреждений, характера их нанесения, предметов которыми они 
были нанесены; установление приблизительного времени наступления 
смерти, сбор следовой информации, позволяющей по результатам 
исследования, облегчит идентификацию лица, виновного в совершении 
преступления. Во время осмотра следователь вместе со специалистом 
выдвигают версии о произошедшем, о причинах смерти, способах нанесения 
повреждений, использовавшихся орудиях. Данные версии носят 
ориентирующий характер и должны быть проверены следователем в ходе 
расследования по уголовному делу. Наличие вышеперечисленных факторов 
может быть основанием для возбуждения уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 
105 УК РФ. Выделяют ключевое основания для возбуждения уголовного 
дела по вышеуказанной квалификации – это обнаружение трупа с 
признаками насильственной смерти. После проведения осмотра места 
происшествия и осмотра трупа следователь принимает решение о 
проведении других следственных действий, дает поручение для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Однако, это решение следователя зависит от типичной следственной 
ситуации, которая и определяет совокупность планируемых и проводимых 
следственных действий, направленных на поиск, установление, проверку и 
приобщение доказательств, имеющих значение для уголовного дела. 

Как считает С.В. Шошин, можно выделить две основные типичные 
следственные ситуации: труп жертвы обнаружен целиком или по частям; 
сообщение о пропаже человека получено, однако последний или его труп не 
обнаружены2. 

Для убийств, совершенных с особой жестокостью, больше характерна 
первая ситуация, поскольку именно в этом случае можно наблюдать признак 
насильственной смерти с особой жестокостью, а во второй ситуации этот 
признак не представляется возможным установить, имело ли место 
причинение потерпевшему особых мучений, страданий, либо же наступление 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Справочно-правовая система «Гарант»: 
[Электронный ресурс] / Компания «Гарант». 

2 Шошин С.В. Расследование убийств – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - С. 109. 
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телесных повреждений и т. п., пока не будет обнаружено тело пропавшего 
человека.  

Ключевыми обстоятельствами, имеющими значение для возбуждения 
уголовного дела по квалифицирующему признаку, являются: установление 
причины смерти и причинно-следственной связи между совершенным 
деянием и наступившими последствиями, установление факта причинения 
жертве особых страданий. 

И.Р. Гарифуллин на первоначальном этапе расследования данной 
категории выделяет следующие следственные и процессуальные действия: 
явка с повинной; задержание лица на месте совершения преступления; 
установление характерных черт внешности подозреваемого в результате 
опроса очевидцев, свидетелей1. 

Нельзя забывать и об изучении личности потерпевшего. Изучение его 
личности может позволить организовать поиск преступника, а также на 
основе собранной доказательственной базе разработать эффективную 
систему выхода на виновное лицо2. Согласно приведенной в юридической 
литературе статистике, 72 % убийств данной категории совершаются лицами, 
знакомыми с потерпевшим (друзья, коллеги, партнеры, товарищи)3. 
Следовательно, любая следственная информация создается на основе 
криминалистически значимых данных, характеризующих жертву, а 
впоследствии и лицо, совершившее преступление. 

Далее, после обнаружения лица, причастного к совершенному деянию, 
на основании имеющейся в совокупности доказательственной базы следует 
не менее важное следственное действие, как допрос его в статусе 
подозреваемого/обвиняемого. Крайне важно при допросе выяснить 
максимально полный круг обстоятельств, имеющих значение для уголовного 
дела. Необходимо выявить, когда возник у преступника умысел на 
совершение преступного деяния (до, во время, после нападения на жертву), с 
какой целью преступник наносил телесные повреждения (сломить жертву, 
запугать), а самое важное – осознавал ли он, что причиняет потерпевшему 
особые страдания и мучения. Также имеет место выяснение мотива 
совершенного деяния. Допрос подозреваемого/обвиняемого о его действиях 
до и после совершения преступления имеет особое значение для изучения 
личности преступника и доказывания его умысла на совершение 
преступления. 

Нельзя забывать и об остальных следственных действиях, имеющих 
важное значения для расследования данной категории убийств. 
                                                 

1 Гарифуллин И.Р. Познавательно-поисковая деятельность на первоначальном 
этапе расследования убийст, совершенных с особой жестокостью: диссертация кандидата 
юридических наук. - Уфа, 1999. - С. 19. 

2 Густов Г.А. Изучение личности погибшего по делу об убийстве: Учеб. пособие. - 
СПб., 1997. - С. 38. 

3 Гарифуллин И.Р. Познавательно-поисковая деятельность на первоначальном 
этапе расследования убийст, совершенных с особой жестокостью: диссертация кандидата 
юридических наук. - Уфа, 1999. - С. 21. 
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Рекомендуется незамедлительно произвести выемку у преступника одежды, в 
которой он находился в момент совершения преступления для 
предотвращения уничтожения следов преступления. 

Необходимо как можно скорее решить вопрос о проведении проверки 
показаний на месте, чтобы закрепить показания подозреваемого и не 
опасаться его отказа от ранее данных показаний в дальнейшем, при этом 
желательным является применение технических средств (аудио-, 
видеофиксация). Если преступление совершено с помощью определенного 
орудия, необходимо произвести обыск в жилище преступника для 
обнаружения предметов преступления, а в последующем направить их на 
экспертизу для установления его вида и наличия следов, указывающих на 
совершенное деяние (следы крови, волос, локусов кожи, волокон одежды на 
орудии и пр.).  

На практике часто возникает сложность квалификации этой категории 
преступлений, причем не только на этапе предварительного расследования, 
но также и на стадии судебного разбирательства. Обвинительные приговоры 
по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ часто становятся предметом пересмотра 
апелляционной и кассационной инстанции. Инициаторами процесса, как 
правило, выступают либо потерпевшие, требующие ужесточения наказания 
путем вменения признака особой жестокости, либо совершившее 
преступление лицо, требующее переквалификации преступления по ч. 1 ст. 
105 УК РФ или даже по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Однако приговор суда первой 
инстанции редко подвергается изменениям.  
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Научный руководитель: 

Позий Виктория Станиславовна,  
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России,  
кандидат химических наук, доцент 

 
К вопросу о заключении эксперта как источнике доказательств  

в уголовном судопроизводстве 
 

Одной из основных форм применения в правоприменительной 
деятельности правоохранительных органов, в том числе в рамках уголовного 
судопроизводства, достижений научно-технического прогресса является 
проведение экспертных исследований. Именно благодаря им возможен 
анализ фактических данных, имеющихся у правоприменителя для 
правильного разрешения уголовного дела. Причем на сегодняшний день 
уголовно-процессуальное законодательство четко устанавливает, какие 
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предметы и документы при расследовании уголовного дела признаются 
доказательствами, а также, каким критериям они должны соответствовать. 
Согласно ст. 80 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее –УПК РФ) одним из видов доказательств в уголовном 
судопроизводстве признается заключение и показание эксперта и 
специалиста1. Вместе с тем, принимая во внимание положения 
ст. 88 УПК РФ, мы приходим к выводу о том, что абсолютно каждое 
доказательство подлежит соответствующей оценке с точки зрения их 
относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности 
соответствовать критерию достаточности для принятия итоговых решений по 
уголовному делу. Это означает то, что никакое предусмотренное законом 
доказательство не имеет заранее установленной доказательственной силы и 
не может восприниматься как априори имеющее высшую степень 
доказательственной силы. 

На это справедливо указывают А.А. Барыгина и И.Л. Старикова, 
обосновывающие в качестве обязательных критериев результатов 
экспертного исследования такие как допустимость и достоверность2. 

В части получения заключения эксперта как доказательства имеется 
ряд особенностей. Так, инициатором появления в уголовном деле 
заключения эксперта является правоприменитель в лице следователя или 
дознавателя на стадии предварительного расследования. Но в компетенции 
указанных лиц присутствует только назначение соответствующих экспертиз, 
но не их выполнение и оформление. 

Однако, уголовно-процессуальное значение заключения эксперта в 
части его доказательственной роли на сегодняшний день является несколько 
отличным от того, что предусматривается процессуальным законом. 
Несмотря на то, что каждое доказательство подлежит субъективной оценке 
следователя (дознавателя) с точки зрения требований уголовно-
процессуального закона, предъявляемым к доказательствам в целом, нередки 
случаи, когда заключение эксперта выступает системообразующим 
доказательством, наличие которого в материалах уголовного дела 
практически однозначно определяет достаточность и силу остальных 
доказательств при их сравнительном анализе. 

Помимо этого, следователь (дознаватель) как лицо, ответственное за 
определение в ходе своей мыслительной деятельности допустимости, 
относимости и достаточности собранных по уголовному делу доказательств, 
обязан оценить заключение эксперта на предмет соответствия не только 
резолютивной, но и его исследовательской части. Оценке поддаются все 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(с изм. и доп. в действ. ред.). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.  

2 Барыгина А.А., Старикова И.Л. Оценка допустимости и достоверности 
заключений судебно-медицинских экспертиз // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета, 2017. – № 2. – С. 13. 
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обстоятельства, связанные с вопросами проверки полноты исследования, его 
соответствия выводам эксперта. Здесь возникает вопрос, как следователь 
(дознаватель) может правильно произвести проверку и оценку того или иного 
заключения эксперта без соответствующих специальных знаний в 
определенной сфере общественных отношений. На сегодняшний день 
данный вопрос остается неразрешенным и открытым для научных дискуссий 
в уголовно-процессуальной доктрине1. 

Вместе с тем наряду с указанной проблемой существует также 
трудность с полнотой экспертного исследования, позволяющего дальнейшее 
его использование в качестве доказательства по уголовному делу. Это 
связано, во-первых, с тем, что сами эксперты допускают ошибки при 
производстве исследований, во-вторых, следователи (дознаватели) 
предоставляют в распоряжение эксперта недостаточное количество 
процессуальных и иных документов, на которые эксперт должен опираться в 
ходе производства экспертизы. 

Ряд ученых-процессуалистов отмечает необходимость наделения 
экспертов дополнительными правами, которые способствовали бы 
реализации функции эксперта в уголовном судопроизводстве, направленной 
на полноту экспертного исследования. Так, М.П. Рязенцева считает 
целесообразным наделить эксперта правом заявлять ходатайства о допросе 
лиц, в отношении которых проводится экспертиза для уточнения вопросов и 
обстоятельств, ставших известными эксперту в ходе проведения им 
исследования, а также иными полномочиями, связанными с решением 
сложных вопросов, с которыми сталкивается эксперт при производстве 
экспертизы2. 

Достаточно интересной с точки зрения определения соответствия 
заключения эксперта принципам научной обоснованности и достоверности 
является подход ученых, связанный с наделением стороны защиты правом на 
производство соответствующих экспертных исследований, т. е. возможного 
введения в российский уголовный процесс института альтернативной 
судебной экспертизы, назначаемой по требованию стороны защиты или иных 
его участников3. Наличие такой возможности позволит правоприменителю в 
лице следователя (дознавателя) в полной мере произвести оценку выводов 
эксперта, полученных как вследствие назначения экспертизы следователем, 
так и стороной защиты в установленном законом порядке. К этому в том 
числе относится и правильный выбор экспертного учреждения.  

Указанный довод объясняется тем, что эксперт, как субъект, 
выполняющий функцию способствования уголовному судопроизводству, 
                                                 

1 Хмелева А.В. Оценка следователем заключения судебного эксперта // Известия 
ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №3-2. - С. 456. 

2 Рязанцева М.П. Оценка судебно-медицинской экспертизы в качестве 
доказательства в уголовном процессе // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук, 2019. - № 12-4. - С. 147. 

3 Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): учебник /   Е.Р. 
Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; под ред. Е.Р. Россинской. М., 2016. - C. 312. 
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занимает исключительно нейтральную позицию и не может давать 
заключения в пользу стороны обвинения или защиты. 

Тем не менее, анализирую современные реалии, мы приходим к выводу 
о том, что наделение такими полномочиями стороны зашиты в большинстве 
случаев приведет к необоснованному увеличению сроков предварительного 
расследования, так как зачастую результаты экспертных исследований 
формируются продолжительный срок (от нескольких недель до месяцев). 
Соответственно такой подход, на наш взгляд, является несостоятельным 
ввиду обозначенных причин. 

В уголовно-процессуальной и криминалистической литературе 
встречается также мнение о целесообразности введения в практический 
оборот таких понятий, как мета-экспертиза, особое мнение специалиста, 
которые могут выступить своего рода арбитром в уголовном процессе в 
части абсолютно независимой оценки заключения эксперта. В частности, 
предлагается для решения вопросов объективности и правильности 
экспертного заключения привлекать лиц, обладающих специальными 
знаниями в той или иной сфере, в рамках которой было назначено 
соответствующее экспертное исследование, для получения особого мнения 
специалиста в части оценки исключительно выводов эксперта. Таким же 
образом характеризуются и мета-экспертизы, которые по своей сути не 
являются ни повторными, ни дополнительными. Объект таких экспертных 
исследований – заключение эксперта1. 

Тем не менее, такие позиции представляются не в полной мере 
реализуемыми, так как в правоприменительной деятельности следователя 
(дознавателя) необходимость введения таких механизмом, во-первых, 
попросту отсутствует, во-вторых, требует кардинального изменения основ 
уголовно-процессуального законодательства, что, несомненно, отразится на 
порядке и сути оценки доказательств, в том числе на доказательственной 
силе самих экспертных исследований.  

Таким образом, целесообразно указать на то, что заключения эксперта 
выступают наряду с другими видами доказательств в части наличия 
доказательственной силы и не могут восприниматься правоприменителем как 
доказательство с заранее установленным доказательственным значением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Белкин А.Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. Часть Х. 

Производство судебной экспертизы. Москва: МТУ (МИРЭФ), 2016. - С. 93. 
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Международная практика в расследовании торговли людьми 
 

Торговля людьми является преступлением в соответствии с 
международным правом и многими национальными и региональными 
правовыми системами. 

Торговля людьми означает вербовку, перевозку, передачу, 
укрывательство или получение лиц путем угрозы силой, применения силы 
или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимым положением, предоставления или 
получения выплат или льгот для достижения согласия лица, имеющего 
контроль над другим лицом, с целью эксплуатации. Эксплуатация включает, 
как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы 
сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или 
обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или изъятие органов1. 

Торговля людьми часто начинается с деятельности. Это может 
происходить через вербовку, которая может быть сделана формально или 
неформально – то есть через газетную рекламу, электронную рекламу, 
сарафанное радио, личные контакты, доверенных/близких людей или даже 
через социальные сети и веб-сайты. Она может включать транспортировку, 
которая может осуществляться по суше, воздуху или морю. Что касается 
трансграничной торговли людьми, то важно отметить, что эта торговля могла 
иметь место в нескольких странах (происхождения, транзита и/или 
назначения). Однако перемещение – будь то внутреннее или международное 
(трансграничное) – не является обязательным условием для совершения 
торговли людьми.  

Эти действия часто осуществляются с помощью таких средств, как 
обман, который может быть частичным или полным. Частичный обман 
возникает, когда нанимаемое лицо полностью осведомлено о работе, 
которую оно должно выполнять, но было обмануто относительно условий, в 
которых оно будет работать (например, условия труда, заработная плата, 
безопасность труда и опасности для здоровья и т.д.). Некоторые торговцы 
людьми также насильственно вербуют своих жертв путем похищения. Это 

                                                 
1 Сакаева О.И. Понятие рабства и торговли людьми в практике органов 

международного правосудия // Журнал российского права. 2017. № 11. 
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должно учитываться при формировании современной уголовной политики 
Российской Федерации1.  

Порабощение людей ради наживы не является новой концепцией, 
равно как и международные конвенции, протоколы и договоры, 
направленные на защиту прав человека. Фактически первая международная 
конвенция, направленная на подавление белой работорговли, была подписана 
в 1904 году и ратифицирована 26 странами. Интересно, что в этом договоре 
не содержалось призыва к наказанию виновных. С тех пор международное 
сообщество подписало несколько соглашений, направленных на 
предотвращение порабощения. К ним относятся следующие: 

- 1910 – Международная конвенция о борьбе с торговлей белыми 
рабами; 

- 1921 – Международная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и 
детьми; 

- 1933 год – Международная конвенция о борьбе с торговлей 
совершеннолетними женщинами; 

- 1949 год – Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 
проституции третьими лицами. 

Получение доказательств из различных разведывательных источников 
является ключом к любому успешному расследованию. Тактическая и 
стратегическая разведка должны использоваться для реализации 
эффективного подхода к борьбе с торговлей людьми. Однако в основном в 
процессе расследования случаев торговли людьми используется тактическая 
разведка. Этот тип разведки фокусируется на сборе информации о 
конкретной деятельности преступников/преступных групп. 

Доказательства могут быть получены с помощью технических средств 
и людей: 

1. Технические средства: сбор разведданных данных может 
осуществляться с помощью электронного наблюдения, такого как 
прослушка, видеосъемка, открытый исходный код и т.д. 

2. Люди: разведданные сведения могут быть получены путем прямого 
контакта с людьми, связанными с конкретными преступными группами и 
отдельными лицами2.  

Существует три типа подходов к расследованию преступлений, 
связанных с торговлей людьми, используемых сотрудниками 
правоохранительных органов: проактивный, реактивный и подрывной. 

                                                 
1 Федоренко С.П. Уголовно-правовая политика России: теоретико-правовой аспект. 

В сборнике: Актуальные проблемы применения уголовного законодательства. Сборник 
материалов Международной научно-практической конференции. Отв. редактор Н.С. 
Сорокун. 2020. С. 278-279. 

2 Никитина И.Э. Модернизация системы межгосударственного обмена 
информацией в международном сотрудничестве государств-членов Европейского Союза 
при раскрытии и расследовании преступлений трансграничного характера // Государство 
и право. 2014. № 6. 
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Каждый подход может успешно привести к выявлению жертв, их защите и 
оказанию им помощи. 

1. Реактивный: это подход, ориентированный на жертву, который 
опирается на показания жертвы. Он последовательно использует 
стандартные полицейские методы уголовного расследования, такие как 
подтверждение, идентификация массива фотографий и так далее. 

2.Проактивный: это подход, основанный на разведданных данных или 
руководимый полицией. Проактивный подход не зависит исключительно от 
показаний или сотрудничества жертвы, скорее, он опирается на 
использование комбинации инструментов для сбора доказательств и 
создания обстоятельств, способствующих судебному преследованию. 

3. Разрушительный: это многоагентный альтернативный вариант, 
который обычно используется в процессе прекращения незаконной 
деятельности торговцев людьми. Он зависит от первоначальной оценки риска 
и направлен на то, чтобы жертвы отличались от преступников и были 
спасены1.  

Хотя дела о торговле людьми легче возбуждаются в судебном порядке, 
когда жертвы сотрудничают с правоохранительными органами, 
сотрудничество, как правило, ограничено по сравнению с сотрудничеством 
жертв других преступлений по целому ряду причин, включая 
травматический опыт торговли людьми, который часто делает жертв 
недоверчивыми, неспособными или нежелающими участвовать в 
расследовании, особенно в краткосрочной перспективе. Поэтому важно 
строить дело на основе активного подхода к поиску различных источников 
убедительных доказательств, а не полагаться в значительной степени на 
показания свидетелей/заявления. Из-за характера преступления, пережитой 
травмы и страха перед репрессиями со стороны торговцев людьми 
существует много случаев, когда жертвы, ранее сотрудничавшие с властями, 
решают отказаться от оказания помощи в проведении расследований и 
прокурорских мероприятий. Один из извлеченных уроков заключается в том, 
что чем лучше система поддержки, защиты и помощи, оказываемая жертвам, 
тем больше вероятность того, что они будут участвовать в мероприятиях, 
проводимых правоохранительными органами. 

В тех случаях, когда жертвы начинают и продолжают оказывать 
помощь правоохранительным органам, крайне важно, чтобы их рассказы о 
событиях подтверждались доказательствами. Это означает слияние 
реактивного и проактивного подходов для обеспечения наилучшего 
возможного результата. 

Международное сотрудничество является важным фактором в борьбе с 
преступлениями, связанными с трансграничной деятельностью. Государства 
должны совместно работать над предупреждением, расследованием, 
судебным преследованием, вынесением судебных решений и наказанием 
                                                 

1 Гордеева А.О. Чернова О.А. Международно-правовые основы борьбы с торговлей 
людьми. Тихоокеанский государственный университет. Хабаровск. 2014. С. 7. 
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виновных. Это подтверждает международно-правовая база, в частности, 
Конвенция против транснациональной организованной преступности и 
дополняющий ее протокол. 

Данная Конвенция устанавливает соответствующие международно-
правовые рамки для международного сотрудничества в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью. Статья 1 Конвенции 
предусматривает, что ее цель заключается в содействии сотрудничеству в 
целях более эффективного предупреждения транснациональной 
организованной преступности и борьбы с ней. Конвенция применяется к 
предупреждению, расследованию и судебному преследованию серьезных 
преступлений, а также преступлений, связанных с криминализацией участия 
в организованной преступной группе, отмыванием доходов от преступлений, 
коррупцией и воспрепятствованием правосудию.  

Вышеупомянутая международно-правовая база в отношении взаимной 
правовой помощи в рамках Конвенции, вероятно, потребует длительных 
процессов. Поэтому иногда необходимо применять неформальный подход в 
рамках межполицейского сотрудничества между государствами в области 
обмена информацией и разведывательными данными. Неформальное 
сотрудничество является полезным механизмом, который может быть 
использован до начала официального расследования и судебного 
разбирательства. Такой подход обеспечивает большую гибкость и позволяет 
более оперативно обрабатывать запросы. Неформальному сотрудничеству 
такого рода могут способствовать такие контакты, как Интерпол, Агентство 
Европейского Союза по сотрудничеству в правоохранительной сфере 
(Европол) и местные сотрудники по связям с преступностью. Запросы могут 
также направляться в соответствии с любыми соответствующими 
меморандумами о взаимопонимании между государствами, а также любыми 
региональными соглашениями1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Халиулин А.Г., Кебеков Т.М. Взаимодействие правоохранительных органов в 

сфере международно-правового сотрудничества // Законность. 2011. № 7. 
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Особенности допроса в криминалистике 

 
Допрос одно из самых эффективных следственных действий, 

используемых при расследовании преступлений, так как идеальные следы 
это мысленные (памятные) образы, запечатленные человеком.  

Огромное значение играют приемы, которые используют во время 
допроса. Они бывают как вербальные, так и невербальные. Говоря о 
вербальных, стоит отметить такие, как предъявление доказательств, 
постановка вопросов, проведение бесед. За счет языка, устной и письменной 
речи осуществляется прием и передача информации посредством вербальных 
приемов.  

Жесты, мимика, интонация – это все неязыковые средства, посредством 
которых передается невербальная информация, которыми сопровождается 
применение вербальных приемов допроса. Следовательно, не существует 
«чистых» вербальных приемов. Они, как правило, носят смешанный 
характер. Ведущее значение все же имеют вербальные приемы. А 
невербальная информация, усиливает эффективность применения 
вербальных приемов. Мы выделили самые эффективные невербальные 
приемы, которые обязательно требуется использовать дознавателям 
следователям при производстве допроса.  

Приемы, используемы при подготовке к допросу: 
1. Внешний облик допрашиваемого. Исключительно важное значение 

имеет данный прием, но не всегда к нему относятся с должным вниманием 
как в практике, так и в теории допроса. Оказание воздействия на 
допрашиваемое лицо для изменения его негативной установки, установление 
и поддержание психологического контакта необходимы для решения задач 
допроса, поэтому требуется внимательно относится к выбору одежды 
человека, которого допрашивают, так же к его прическе, парфюмеру, 
использованию женщинами косметики. Уровень общей культуры, 
принадлежность человека к определенной микро- и макрогруппе можно 
определить по парфюмерным запахам, так как они являясь невербальным 
выражением личности, выступают средством ее установления1. Необходимо 
обращать внимание на пристрастия и личностные особенности 
допрашиваемого лица, принадлежность его к определенной социальной 

                                                 
1 Лабунская В.А. Не язык тела, а язык души! Психология невербального выражения 

личности. Ростов на Дон. – Феникс, 2009. – С. 165. 
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группе и другие особенности, которые формируют у него отношение к 
людям. 

2. Обстановка места проведения допроса. Она характеризует 
допрашиваемое лицо не менее точно, чем внешний облик. Является более 
эффективным, чем словесное убеждение, вызывает положительные эмоции у 
допрашиваемого лица, с учетом личностных особенностей, использование 
при допросе отдельных предметов. Подобные предметы нужно размещать на 
видном месте, а вызывающие негатив – требуется удалить до начала допроса. 

3. Отпечатки пальцев рук, почерк, внешний вид и иные признаки, 
свидетельствующие об особенностях личности допрашиваемого лица. 
Внешние невербальные признаки человека и его свойства и состояния – 
между собой имеют большую связь, об этом свидетельствуют исследования 
зарубежных и отечественных психологов1.  

Нами были выделены приемы, используемые непосредственно при 
допросе: 

1. Дистанция и взаимное расположение между допрашиваемым и 
допрашивающим лицами. Расположение, которое наиболее эффективно – 
лица обращены друг к другу. Визуальное наблюдение за допрашиваемым 
лицом обеспечивается при данном расположении максимально. Также 
сотрудник правоохранительных органов получает возможность наблюдать за 
мимикой и жестами допрашиваемого лица. Дистанция также имеет огромное 
значение. Интимная (15-45 см), личная (45-75 см), социальная (120-210 см) и 
публичная (3,5-7,5 м) – виды дистанций, которые выделяют психологи2. 
Социальная дистанция характерна для допроса. Способствует повышению 
вероятности возникновения доверия со стороны допрашиваемого и 
производит эффект невербального влияния допрашивающего уменьшение 
дистанции. Но следует отметить, что уменьшать дистанцию требуется 
постепенно, наблюдая за реакцией лица, которого допрашивают.  

2. Поведение и внешний облик допрашиваемого лица, наблюдение за 
ними. Следует отметить, что наблюдение имеет рад действий. Объектами 
наблюдения являются: движения губ, головы, плеч, рук; состояние и цвет 
кожного покрова лица; поза допрашиваемого; общее выражение лица; 
направленность и характер взгляда. Протекающие в сознании 
допрашиваемого лица отдельные свойства и психические процессы, 
требуются для диагностики лица, основанием которых как раз являются 
фиксируемые в процессе допроса ранее перечисленные признаки. 
Следующее – сопоставление этих результатов с ранее полученными из 
других источников или с помощью иных приемов, а также анализ всей 
совокупности имеющихся данных с информацией, полученной при 
подготовке к допросу. В процессе решения задач допроса могут быть 

                                                 
1 Ангер Р. Как узнать судьбу по отпечаткам пальцев. – М.: РИПОП классик, 2010. – 

С. 76. 
2 Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста : практическое 

пособие. –М.: Юрайт, 2000. – С. 179. 
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использованы, совпадающие результаты из различных источников, что дает 
основание считать их объективными. Допрашивающее лицо может также 
находиться под наблюдением, поэтому следует корректировать с учетом 
обратной связи применение данного приема1.  

3. Демонстрация отдельных телодвижений (экспрессии) 
допрашивающего лица. Любой допрос невозможен без этих действий. Задача 
криминалистики состоит в том, чтобы придать отдельным невербальным 
действиям целенаправленный, управляемый характер в виде формирования 
приемов допроса. В первую очередь следует обращать внимание на приемы, 
связанные с движением рук и особенно глаз, головы, плеч2. Естественно, для 
этого требуется знать сотрудникам полиции психологию, телодвижение и его 
«расшифровку». 

4. Демонстрация отдельных предметов, не относящихся к 
вещественным доказательствам. Предъявление вещественных доказательств 
и документов в процессе допроса Уголовно-процессуальный закон допускает 
(ч. 4 ст. 190 УПК РФ)3. Предметы, которые не являются доказательствами, 
также допрашивающее лицо может демонстрировать в процессе допроса. Это 
требуется для оказания помощи допрашиваемому лицу, который что-то 
забыл или затрудняется вспомнить и оказания воздействия для изменения 
негативной установки допрашиваемого лица. Для того, чтобы помочь лицу 
что-то вспомнить могут использоваться различные источники. Например, 
газеты, альбомы, фотографии, коллекции, образцы, видео и т.д. Так если 
потерпевший затрудняется описать одежду или внешность наподдавшего на 
него лица, то ему могут быть продемонстрированы соответствующие 
образцы. Во втором случае, когда требуется оказание воздействия для 
изменения негативной установки допрашиваемого лица, используется прием, 
который является составной частью приемов допроса, относящихся к группе 
приемов под названием «следственная ловушка» или «демонстрация 
осведомленности следователя». В данном случае на видное место 
помещается предмет (в материальную обстановку места допроса), который 
является аналогом предмета, который мог быть предметом преступного 
посягательства, служить орудием или средством совершения преступления. 
Допрашиваемое лицо замечает предмет и в зависимости от того, причастно 
он к преступлению (есть реакция), не причастно (нет реакции).  

                                                 
1 Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология : учеб. пособие 

для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. – C. 371. 
2 Комиссарова Я.В., Киллесо Е.Г., Перч В.О. 

Криминалистика+Криминалисты=Опыт борьбы с преступностью. – М.: Юрлитинформ, 
2005. – С. 30. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
18.12.2001 г. № 174-ФЗ [Электронный ресурс] – электронные  данные. – Программа 
информационной поддержки российской науки и образования // справочные правовые 
системы КонсультантПлюс: Высшая школа. – 2021. – Режим доступа: http 
//www.consultant.ru.(Дата обращения 02.03.2021).  
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5. Музыка. Во время допроса фотом может играть музыка. На этапе 
подготовки к допросу следует выбрать ее вид, уровень громкости. При этому 
обязательно требуется учитывать личность допрашиваемого. Прием 
реализуется непосредственно в процессе допроса и, по оценкам его 
разработчиков, является эффективным средством оказания воздействия на 
допрашиваемое лицо1.  

Таким образом, при производстве допроса для большей его 
эффективности и решения задач криминалистики следует использовать 
приемы вербальные и невербальные. Особенность в том, что их требуется 
использовать в совокупности, что как раз и позволит добиться нужных 
результатов.  

 
 

Сафина Элиза Дамировна, 
курсант 4 курса Уфимского юридического института МВД России  

Научный руководитель: 
Низаева Светлана Рамилевна,  

доцент кафедры криминалистики  
Уфимского юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

Проблемы реализации мер безопасности лиц,  
содействующих раскрытию и расследованию преступлений 

 
Основной целью деятельности правоохранительных органов является 

установление правопорядка в обществе, что порой требует установления 
определенных ограничений на распространение сведений, используемых 
правозащитниками. В уголовном судопроизводстве возникают ситуации, 
когда расследование невозможно проводить без сохранения в тайне 
информации о личности свидетеля, потерпевшего.  

В соответствие с ч. 9 ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ), при необходимости 
обеспечить безопасность участников стороны обвинения следователь, с 
согласия руководителя следственного органа выносит постановление, в 
котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне 
данных, указывается псевдоним участника следственного действия и 
приводится образец его подписи, которые он будет использовать в 
протоколах следственных действий, произведенных с его участием.  

Зачастую обвиняемые считают такую меру безопасности 
неконституционной и обжалуют решения следователя или дознавателя2. Так, 
                                                 

1 Баянов А.И. Невербальные приемы допроса // Проблемы использования 
криминалистических знаний в правоприменительной деятельности. – Томск, 2014 –  С. 24. 

2 Малахова Л. И. Меры безопасности в уголовном судопроизводстве: проблемы 
реализации и эффективности // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. №4. – Текст: 
электронный. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mery-bezopasnosti-v-ugolovnom-
sudoproizvodstve-problemy-realizatsii-i-effektivnosti. 
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в Конституционный суд поступила жалоба на ч. 9 ст. 166 УПК РФ «Протокол 
следственного действия», поскольку данные законоположения, 
предусматривающие возможность сохранения личности свидетеля в тайне, 
позволяют, по утверждению заявителя, обосновывать обвинительный 
приговор различающимися показаниями такого лица, данными им как под 
своим настоящим именем, так и под псевдонимом, избранным в целях 
обеспечения его безопасности. Конституционный Суд 
Российской Федерации, изучив представленные материалы, не нашел 
оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. 

В случаях, не терпящих отлагательства, например, когда 
необходимость провести следственное действие с лицом, нуждающимся в 
применении мер безопасности, возникла в ночное или иное нерабочее время 
(выходной день), постановление о сохранении в тайне данных о личности 
участника следственного действия может быть вынесено без получения 
согласия руководителя следственного органа, но оно должно быть 
представлено ему для проверки законности и обоснованности 
незамедлительно при появлении для этого реальной возможности1. 

В соответствии с принципом состязательности уголовного процесса, 
обвиняемый и его защитник вправе ознакомиться с материалами уголовного 
дела, согласно ст. 217 УПК РФ. В случаях, если не была применена мера 
безопасности, регламентированная ч. 9 ст. 166 УПК РФ, обвиняемый имеет 
возможность определить имена, фамилии и другие данные участников 
судопроизводства, в связи с чем возникает вероятность осуществления им 
негативного воздействия на указанных лиц. Именно поэтому данная мера 
безопасности позволяет участие потерпевшего, его представителя, свидетеля 
под псевдонимом в досудебном производстве.  

Роль следователя при применении данной меры заключается не только 
в процессуальной деятельности, но и в определении действительно хорошего 
псевдонима. В международных и зарубежных судах, к примеру, в качестве 
псевдонимов используются произвольные наборы букв и цифр: М-12, О-08, и 
т.п. В Чехии, как и в России, используются вымышленные имена и фамилии. 

Считается целесообразным предоставлять защищаемому лицу имени и 
фамилии противоположного пола для эффективности применяемой меры 
безопасности.  

Наиболее значимой проблемой расследования выступает применение 
указанной выше меры безопасности при возникновении уголовно-
процессуальных правоотношений.  

Согласно постановлению Ленинского районного суда г. Курска по делу 
№ 22К-549/2018 12 апреля 2018 года Лямцеву А.И. было предъявлено 
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ. После чего обвиняемый Лямцев А.И. угрожал потерпевшей расправой 

                                                 
1 Зайцев Е. Ю. Государственная защита анонимного свидетеля в сфере уголовного 

судопроизводства Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовое 
исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2016. С. 3. 
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из-за поданного ею заявления о привлечении его к уголовной 
ответственности. В связи с этим следователь применил в отношении 
потерпевшей меры государственной защиты1.  

Согласно п. 1.1 ст. 144 УПК РФ, а также Приказу МВД России от 29 
августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»2, 
начальник дежурной смены при получении сообщения о преступления 
обязан зафиксировать этот факт, указав дату и время поступления заявления 
(сообщения) о преступлении, Ф.И.О., адрес, телефон заявителя и другие 
данные. 

В соответствии со ст. 84 УПК РФ иные документы допускаются в 
качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а к таковым 
относится установление события преступления. Значит, сообщение о 
преступлении, заявленное в органы внутренних дел, подлежит 
процессуальному оформлению и приобщается к материалам проверки, а 
затем к материалам уголовного дела.  

В случае, если на заявителя будет оказываться негативное воздействие 
со стороны лица, совершившего преступления или же преступной 
группировки, применение меры безопасности, указанной в ч. 9 ст. 166 УПК 
РФ, не достигнет желаемой цели. Даже если учесть, что следователь 
применил ее, у обвиняемого и его защитника при ознакомлении с 
материалами уголовного дела будет возможность узнать персональные 
данные заявителя.  

В связи с данным фактом, предлагаем внести изменения в 
ч. 9 ст. 166 УПК РФ, которые позволят избежать угрозу безопасности 
участника уголовного судопроизводства. 

Следует учитывать, что данные о потерпевших лица, совершившие 
преступления, могут обнаружить не только при ознакомлении с материалами 
уголовного дела непосредственно в полиции, но в лечебных учреждениях, в 
журналах регистрации которых имеются данные о произошедших событиях 
и о лицах, в них участвующих.  

Не исключена возможность того, что преступнику известны данные о 
личности единственного свидетеля или потерпевшего, если, допустим, 
преступление совершалось в тех местах, где появление посторонних людей 

                                                 
1 Приговор Нижегородского областного суда от 29 июня 2016 года по делу № 2-

1/2016 (2-26/2015). 
2 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях : приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736. // Российская газета. 
2014. № 260. 
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маловероятно. В этом случае необходимо применение мер безопасности, 
предусмотренные в Федеральном законе от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ. 

Подводя вывод вышесказанному, следует отметить, что меры 
безопасности прошли долгий путь своего развития и сейчас нуждаются в 
совершенствовании. Существует множество недостатков в применении мер 
безопасности, нарушающих отправление правосудия уже на досудебных 
стадиях, в связи с чем, законодатель постепенно исправляет сложившуюся 
ситуацию.  
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Особенности установления местонахождения лица,  

совершившего мошенничество с использованием средств сотовой связи 
 

Мы живем в веке информационных технологий, поэтому в настоящее 
время все большее распространение приобретают дистанционные 
преступления, в том числе мошенничества, совершенные с использованием 
средств сотовой связи. Об этом свидетельствует характеристика состояния 
преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2020 года. В 
отчетном периоде число преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в 
том числе с использованием сети «Интернет» – на 91,3%, при помощи 
средств мобильной связи – на 88,3%, том числе мошенничество ст. 159 УК 
РФ на 75, 6%, мошенничество в сфере компьютерной информации ст. 159.6 
УК РФ на 10,8%. 1 

Необходимо отметить, что мошенничества, совершаемые с 
использованием средств сотовой связи, в большинстве случаев имеют не 
только межрегиональный характер, но и приобретает транснациональный 
характер, а деньги, полученные от потерпевших, поступают на иностранные 
счета и отмываются за границей.  

Указанные выше факты затрудняют раскрытие и расследование 
мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи, 
поэтому возникает необходимость в упорядочивании действий при 
расследовании данной категории дел, учитывая специфические особенности 
преступления.  

                                                 
1 Статистика и аналитика. Состояние преступности. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения 11.03.2021) 
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Наиболее актуальным остается вопрос установления лица, 
совершившего телефонное мошенничество. Как отмечалось выше, данная 
категория дел носит межрегиональный и транснациональный характер, 
поэтому, учитывая, что преступник находится в другом субъекте Российской 
Федерации или на территории иностранного государства, то на практике 
возникают определенные трудности в установлении личности и 
местонахождения преступника. Анализ уголовных дел показывает, что 
телефонные мошенничества зачастую совершаются лицом, отбывающим 
наказание в учреждениях УИС1, что затрудняет процесс раскрытия и 
расследования. Это связано с тем, что осужденные в большинстве случаев 
используют телефон и сим-карту, которые зарегистрированы на другое 
постороннее лицо, и в ряде случаев могут являться предметом ранее 
совершенного преступления. Стоит учесть и тот факт, что поскольку лица 
совершают преступления в местах лишения свободы, то между 
преступником и потерпевшим отсутствует визуальный контакт. Указанные 
выше особенности необходимо учитывать при организации расследования 
данной категории преступления.  

Как показывает изучение практики, наиболее распространенным 
поводом для возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершаемых с 
использованием средств телефонной связи, является заявление 
потерпевшего. После обращения потерпевшего с заявлением в ОВД 
начинается этап проверки сообщений о преступлении. Перечень действий, 
который должностное лицо, производящее расследование, вправе проводить 
на данном этапе, перечислен в ч.1 ст. 144 УПК РФ, а также регламентирован 
Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности». 

Приведем наиболее эффективный алгоритм действий следователя.  
1. Проверочные мероприятия начинаются с опроса заявителя, в ходе 

которого необходимо получить наиболее полный объем информации 
относительно всех обстоятельств совершения преступления, а именно 
установить следующие сведения:  

- способ связи; 
- период поступления звонка потерпевшему; 
- с какого абонентского номера поступил звонок; 
- кем представился преступник; 
- какие условия и требования выдвигал, какие действия предлагал 

совершить; 
- какие действия были совершены потерпевшим;  
- какая сумма денежных средств была передана; 

                                                 
1 Литвинов Н. Д., Федоров А. Н. Мошенничество с использованием средств 

мобильной связи (дистанционное): понятие и особенности совершения / Н.Д. Литвинов, 
А.Н. Федоров // Journal of Scien- tific Research Publications. –2017. 



591 
 

- способ передачи денежных средств (лично или через посредника; 
если совершен денежный перевод, то на какой счет); 

- описание внешности лица, которому переданы денежные средства, 
может ли потерпевший опознать его.  

2. Необходимо произвести детализацию телефонных переговоров 
потерпевшего в период совершения преступления и последующее время. Это 
позволит получить информацию о входящих и исходящих звонках с номера 
потерпевшего и установить из числа всех поступающих в этот период 
времени звонков непосредственно номер лица, совершившего 
мошенничество. Учитывая тот факт, что в соответствии с Федеральным 
законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О связи» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2021) на территории РФ гарантируется тайна связи, то 
для получения сведений о телефонных переговорах уполномоченным 
должностным лицам, производящим расследование, необходимо получить 
судебное решение. Стоит отметить, что в ч.4 ст.63 данного нормативно-
правового акта указано о том, что сведения о передаваемых по сетям 
электросвязи сообщениях, а также переводимые денежные средства могут 
выдаваться только отправителям или получателем1. Учитывая тот факт, что 
на этапе проверки сообщения о преступлении, то есть, когда дело еще не 
возбуждено, невозможно получить судебное решение для производства 
указанных действий, а информация о телефонных переговорах имеет 
значение для уголовного дела, то считаем, что, на практике, целесообразно 
будет предложить заявителю через интернет заказать онлайн детализацию 
звонков в личном кабинете либо обратиться в сотовую компанию, с которой 
у заявителя заключен договор об оказании услуг связи. В случае если 
осуществлялся перевод электронных денежных средств, то следует с 
участием потерпевшего посредством использования сети Интернет или 
обращения в кредитную организацию получить информацию о перечислении 
похищенных денежных средств со счета потерпевшего на иные счета. 

3. Произвести осмотр места происшествия2. По делам о телефонных 
мошенничествах данное следственное действие имеет свою специфику. 
Объектом осмотра является служебный кабинет следователя. В ходе данного 
следственного действия необходимо осмотреть телефон. Стоит заметить, что 
осмотр по усмотрению следователя может производиться как с изъятием 
средств сотовой связи, так и без него. Участвующий в осмотре потерпевший 
добровольно выдает детализацию телефонных переговоров, о чем 
следователем делается запись в протоколе. В ходе проведения указанного 
выше следственного действия устанавливается информация, имеющая 
значение для уголовного дела: перечень входящих и исходящих звонков, дата 

                                                 
1 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О связи» 
2 Машлякевич В.А. К вопросу о необходимости проведения осмотра места 

происшествия при расследовании мошенничеств, совершаемых с использованием средств 
телефонной связи / Российский следователь. 2015. 
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разговоров и их продолжительность, информация, содержащаяся в 
отправляемых и получаемых сообщениях, касающаяся обстоятельств 
совершения преступления. 

4. После проведения указанных выше действий следователь возбуждает 
уголовное дело по факту мошенничества, совершенного с использованием 
средств сотовой связи. Затем выносит постановление о признании 
потерпевшим, допрашивает потерпевшего об обстоятельствах совершения 
преступления. 

5. После возбуждения уголовного дела следователь вправе произвести 
такое следственное действие как «Получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами», которое 
производится при наличии судебного решения. Для этого лицо, 
производящее предварительное расследование, выносит постановление о 
возбуждении перед судом ходатайства о получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами1. В 
данном процессуальном документе необходимо указать все сведения, 
перечисленные в ч. 2 ст. 186.1 УПК РФ. После этого указанное 
постановление согласовывается с руководителем следственного органа и 
вместе с копиями материалов уголовного дела направляется в суд. Суд, 
проверив законность и обоснованность вышеуказанного процессуального 
документа, выносит разрешение о проведении данного следственного 
действия. Указанное постановление суда направляется оператору сотовой 
связи для исполнения. Далее операторы сотовой связи предоставляют лицу, 
производящему расследование, информацию на магнитном носителе или в 
распечатанном виде. Полученные сведения касаются номера абонента, 
паспортных данных лица, идентификационного номера мобильного 
устройства – IMEI2, места включения и выключения сотового телефона и 
совершения звонка. Данная информация представляет существенное 
значение для расследования уголовного дела. Стоит отметить, что по IMEI 
представляется возможным определить другие номера, которыми пользуется 
лицо, используя одно средство для связи.  

6. Следователь производит осмотр представленных документов, 
проводит анализ и оценку содержащейся в них информации, выносит 
постановление о приобщении к материалам уголовного дела как 
вещественного доказательства. Стоит заметить, что информация, 
представленная оператором сотовой связи, может носить ориентирующий и 
(или) доказательственный характер. К примеру, полученные сведения могут 
использоваться во время подготовки или проведения следственных действий. 

                                                 
1 Зверев А.И. Проблемы расследования преступлений, связанных с 

мошенническими действиями, совершенных с использованием средств сотовой 
телефонной связи / А.И. Зверев //Правозащитник. – 2016. 

2 Архипова Н.А. Тактика получения информации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами: учебное пособие / Н.А. Архипова. – Барнаул: 
Барнаульский юридический институт МВД России, 2019. 



593 
 

В том случае, если лицо, совершившее преступление, не установлено, и 
необходимо произвести его задержание, то анализ представленных 
оператором сотовой связи данных, а именно сведений, касающихся 
месторасположения преступника, может благоприятствовать оптимальному 
выбору места и времени задержания.  

7. Вынести письменное поручение о производстве оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и 
задержания лица, совершившего телефонное мошенничество. В том случае, 
если у преступника на момент задержания окажется телефон, то необходимо 
его осмотреть и установить IMEI-номер, а также проверить по учету 
похищенных вещей. После задержания лицо допрашивается в качестве 
подозреваемого. Необходимо отметить, что в настоящее время мошенники, 
как правило, используют номера абонентов, которые зарегистрированы на 
других лиц. В этом случае целесообразно допросить в качестве свидетелей 
тех лиц, которым принадлежат номера.  

Дальнейший перечень оперативно-розыскных и следственных действий 
определяется в каждом конкретном случае. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
при установлении личности и местонахождения лица, совершившего 
мошенничество с использованием средств сотовой связи, большую роль в 
расследовании играют данные, предоставляемые оператором сотовой связи. 
Хотя полученная информация не является прямым доказательством и требует 
всесторонней проверки следователем, ее использование повышает 
эффективность всего процесса расследования.  
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Особенности производства отдельных следственных действий  

с участием жертв домашнего насилия 
 

На протяжении многих лет одной из острых социальных проблем 
остается насилие в семье. Пострадавшими от данной категории преступлений 
в большинстве случаев становятся самые слабые – женщины, дети, пожилые 
люди. Неблагоприятная обстановка в семье, вызванная насилием со стороны 
главы семьи в отношении женщины или ребенка, оказывает непоправимое 
влияние на психическое состояние несовершеннолетнего лица, ожесточая 
его, воспитывая в нем жестокость.  
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При расследовании рассматриваемой категории дел необходимо 
уделить огромное внимание к организации взаимодействия с потерпевшим. 
Именно от правильной работы следователя в этом направлении будет 
зависеть весь ход расследования и его результаты. Жертва насилия является 
важнейшим и полным источником информации о событии преступления, 
вероятных мотивах действия преступника, способе совершения 
преступления. Поэтому очень важно перед планированием расследования 
изучить личность потерпевшего, его индивидуальные особенности. 
Следователь должен владеть знаниями не только в областях уголовного 
права, уголовного процесса, криминалистики, но также психологии и других 
отраслях науки. Данные навыки и умения необходимы для установления 
психологического контакта с данным лицом, правильного применения 
тактических приемов при производстве следственных действий с участием 
потерпевшего.  

Потерпевший является одним из главных участников уголовного 
судопроизводства. Организация работы с ним является преимущественным 
направлением деятельности следователя. Необходимо учитывать личность 
потерпевшего, его отношение к подозреваемому, готовность содействовать 
следствию. Важно иметь ввиду и то, что установление психологического 
контакта может происходить в условиях как бесконфликтной, так и 
конфликтной ситуации. Для установления данного контакта необходимо 
выяснить роль потерпевшего в семье: является ли он «жертвой насилия» или 
же «семейным тираном». Именно это обстоятельно в основном влияет на 
поведение потерпевшего при взаимодействии с правоохранительными 
органами. 

Рассмотрим особенности производства отдельных следственных 
действий с различными категориями жертв домашнего насилия. С участием 
потерпевшего от насильственного преступления в семье чаще всего 
проводятся следующие следственные действия: допрос потерпевшего, 
осмотр места происшествия с участием потерпевшего или проверка его 
показаний на месте, освидетельствование, выемка, обычно одежды 
потерпевшего, очная ставка с участием потерпевшего, экспертизы в 
отношении потерпевших. Мы уделим внимание тактике производству 
допроса потерпевшего и осмотру места происшествия с его участием. 

В большинстве случаев жертвами домашнего насилия становятся 
женщины: жены, сожительницы. Специфика взаимоотношений с ними 
состоит в том, что с одной стороны им преступлением был причинен вред, 
который они осознают, но с другой – их эмоциональная связь с 
преступником настолько велика, что в последующем они начинают жалеть 
обидчика, считать его невиновным. Поэтому в задачи следователя входит как 
проявление сочувствия, так и удержание позиции необходимости 
привлечения к уголовной ответственности, что достигается с помощью 
установления психологического контакта. На это влияют обстановка 
допроса, манера поведения следователя, умение владеть собой, его тон, 
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внешний вид. Определенное значение имеет также и форма предупреждения 
допрашиваемого об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 
ложных показаний.1 Необходимо донести до потерпевшего значимость дачи 
объективных и полных показаний, потому что именно протокол допроса в 
большинстве случаев содержит в себе весьма обстоятельные сведения о 
насильственном преступлении в семье.  

Важно правильно выбрать момент допроса. Как показывает практика 
данное следственное действие при расследовании преступлений, связанных с 
домашним насилием, надо проводить как можно скорее с момента события 
преступления. Это связано, во-первых, с тем, что со временем восприятие 
произошедшего начинает терять свою отчетливость, а во-вторых, жертва 
домашнего насилия может изменить сове отношение к произошедшему. 

Это касается и другой категории потерпевших от данной категории 
преступлений - несовершеннолетних. Момент проведения допроса с ними 
играет важную роль еще и потому, что чем больше пройдет времени с 
события преступления до допроса, тем больше информации потерпевший 
может либо утаить, либо недосказать, оценивая возможные негативные 
события правдивого описания произошедшего.  

При планировании проведения допроса с потерпевшим важным 
является и выбор места проведения допроса. Так как данные преступления 
чаще всего совершаются у него дома, преимущественно проводить данное 
следственное действие в нейтральной обстановке: в отделе полиции, если же 
потерпевший находится в больнице, то по месту осуществления лечения. В 
задачи следователя входит создание максимально благоприятной обстановки, 
чувства защищенности у потерпевшего, располагающей его на дачу полных 
показаний.  

Вероятны случаи необходимости проведения повторного допроса 
потерпевшего. По утверждению некоторых криминалистов, повторный ̆
допрос (связанный̆ с отсроченным воспроизведением) бывает более полным 
и точным, чем показания, данные непосредственно после события 
преступления при первом допросе. Длительность сохранения информации 
зависит от индивидуальных и возрастных особенностей̆ допрашиваемого, 
преобладания у него определенного вида памяти. В связи с этим повторный ̆
допрос должен проводиться до 8 дней̆ и не более 15 дней̆ от момента 
восприятия, дабы избежать влияния повышенной̆ эмоциональности 
допрашиваемого на первоначальном допросе и устранить противоречия. 2 

Несмотря на то, что показания потерпевшего несут в себе достаточно 
большой объем информации о преступлении, следователь должен оценивать 

                                                 
1 Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.]; 

под редакцией А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. – 466 с. 

2 Избранные труды / [сост. М.В. Кроз, Н.А. Ратинова; предисловие О.Д. 
Ситковской]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2016. – 212 с. 
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их объективно, критически, учитывая эмоциональное, психологическое 
состояние допрошенного лица.  

Осмотр места происшествия – это обнаружение и непосредственное 
исследование материальных объектов, их признаков и взаимосвязей̆, 
имеющих существенное значение для расследования происшествия и 
находящихся в пространстве, в котором оно произошло или были 
обнаружены его следы. 1 

При расследовании преступлений рассматриваемой категории дел, 
важно иметь ввиду то, что осмотр места происшествия, в большинстве 
случаев, будет производиться с участием потерпевшего после производства 
его допроса для того, чтобы имелась возможность сопоставить данные им 
показания с материальной обстановкой.  

При планировании производства данного следственного действия 
следователь должен заранее определить степень участия потерпевшего. 
Данный участник уголовного судопроизводства может значительно ускорить 
процесс осмотра, указав на конкретное место совершения преступного 
деяния, на орудия совершения преступления и их расположение в момент 
осмотра, на наличие биологических и других следов.  

Следует отметить, что к осмотру места происшествия по делам, 
связанным с домашним насилием, несмотря на их очевидность, следует 
привлекать специалистов-криминалистов в целях обнаружения и изъятия 
следов преступления, а также фиксации с помощью технических средств 
самого хода осмотра.  

После производства этих следственных действий у следователя должна 
сформироваться достаточно полная картина о произошедшем событии, о 
мотивах преступления. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что именно от обеспечения криминалистическими рекомендациями процесса 
производства отдельных следственных действий с участием потерпевшего во 
многом зависит успешный ход расследования семейно-бытовых 
преступлений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Абрамова Н.Г. Некоторые вопросы тактики допроса потерпевшего по делам о 

побоях // Российский следователь. 2010. №16. С. 2-3. 
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Особенности рабочего и заключительного этапов при производстве 
проверки показаний на месте в ходе расследования краж, совершенных  

с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище 
 

При производстве любого следственного действия, в частности 
проверки показаний на месте основным и важным является производство 
рабочего этапа его проведения. Так, рабочий этап проверки показаний на 
месте, осуществляемое по кражам подобного вида включает в себя все 
действия, которые происходят во время проведения проверки показаний на 
месте. Результат, который получит следователь по итогу, будет зависеть от 
хорошо проведенного подготовительного этапа и правильно проведенного 
рабочего этапа, а также обязательной фиксации в протоколе проведения 
данного следственного действия. 

Действия, совершаемые на рабочем этапе, будут напрямую зависеть от 
того какие сведения имеются и какую работу проделал следователь до этого. 
Знает ли он как выглядит место, где была совершенна кража, проводил ли он 
ранее осмотр местности, жилища или хранилища. Каждая проверка 
показаний на месте имеет свои особенности, это следует учитывать по ходу 
проведения самого следственного действия, а также при вопросах, которые 
будет ставить следователь перед лицом, чьи показания проверяются1. 

Результативность и объективность проведения проверки показаний на 
месте при расследовании кражи, совершенной с проникновением в жилище 
или иное хранилище, будут обеспечены, если следователь будет соблюдать 
следующие тактические приемы: 

- проверка показаний на месте при расследовании кражи, совершенной 
с проникновением в жилище или иное хранилище, производится только при 
согласии лица, чьи показания проверяются; 

- следователь определяет оптимальное расположение участников; 
- предоставление инициативы и возможности свободного рассказа 

лицу, чьи показания проверяются; 

                                                 
1 Шараева Я. А. Актуальные вопросы производства проверки показаний на месте // 

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 
2016. № 16-1. С. 209-210. 
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- соблюдение последовательности всех действий, также как и при 
совершении кражи, совершенной с проникновением в жилище или иное 
хранилище; 

- сочетание показа на месте с рассказом лица, то есть демонстрация; 
- наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются; 
- детализация показаний ранее данных с обстановкой; 
- стимулирование следователем мыслительных процессов; 
- учет профессиональных данных лица, чьи показания проверяются; 
- проведение на месте поисковых действий с цель обнаружения следов. 
При проведении следователем проверки показаний на месте при 

расследовании кражи, совершенной с проникновением в жилище или иное 
хранилище, следует соблюдать несколько правил: 

- предоставление свободы действий проверяемому лицу; 
- проверка показаний с каждым лицом проводится раздельно; 
- сочетание при проверке показаний с выходом на место рассказа с 

демонстрацией действий; 
- сочетание проверки показаний с осмотром объектов;  
- наблюдение за поведением проверяемого лица. 
В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в 

каком они производились, выявленные при их производстве существенные 
для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления 
лиц, участвовавших в следственном действии. 

Если лицо дает показания, в которых указываются новые факты, 
которые до этого были неизвестны следствию, то проверка должна быть 
дополнена дополнительными процессуальными документами1. 

Проверка показаний на месте при совершении краж с проникновением 
в жилище или иное хранилище начинается с того, что лицу, чьи показания 
предъявляются, предлагается указать место, где показания будут 
проверяться. Затем участники начинают движение по маршруту, который 
указывает лицо. Лицо, чьи показания проверяются, движется спереди, если 
пешком, показывая направление движение, чтобы не получилось так, что 
кто-то ему подсказывает или указывает. Несмотря на то, что следователю 
известно согласно показаниям как двигалось лицо, следователь не 
вмешивается, это дает возможность проверить осведомленность лица по 
обстоятельствам данного дела и развеять все сомнения по поводу 
достоверности. Если движение происходит на транспортном средстве, то 
лицо, чьи показания проверяются, следует посадить рядом с водителем. Так, 
ему будет удобнее ориентироваться на местности и показывать весь маршрут 
передвижения. Но есть исключение – если лицо арестовано, то оно 
передвигается сзади водителя с конвоем, а поблизости с водителем может 
находиться понятой. Для того, чтобы предотвратить побег лица. 
Одновременно с движением лицо дает пояснения, где останавливался, как 
                                                 

1 Поликашина О. В. Проверка показаний на месте: актуальные вопросы 
производства // Российский следователь. 2015. № 23. С. 10-13. 
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ехал, где были повороты, где оставлял машину, если приезжал на ней и т.д. 
Понятые находятся в непосредственной близости к данному лицу, 

чтобы следить за объективностью данного процесса.  
Все следственное действие зависит от того, как ориентируется лицо. 

Если лицо хорошо ориентируется то, он может начать с места или 
помещение, где будет находиться в тот момент. Если лицо плохо 
ориентируется, например, недавно приехал в город, то лицу предлагается 
выбрать ориентир, знакомое место, откуда будет начат путь следования. Но 
данный ориентир должен быть знаком следователю. 

Если у следователя возникают вопросы, то он может останавливаться и 
уточнять, задавать детализирующие вопросы, либо производить фиксацию. 
Следователь не должен ограничивать свой круг вопрос для того, чтобы 
подтвердить имеющие версии совершения кражи, он должен проверить и 
исключить остальные версии в результате проведения. Роль сотрудников 
ОВД очень ответственная, так как помимо организационных моментов 
проведения, они должны следить за поведением лиц, участвующих, а также 
за тем, чтобы следы не были уничтожены. Следователь обращает внимание 
не только на те объекты и событии, о которых упоминает лицо, но и сам 
рассматривает дополнительно обстановку, следы, объекты, которые могут 
иметь отношение к делу. 

По прибытию на место, лицу, чьи показания проверяются, дается 
немного время осмотреться, вспомнить. Далее лицо приступает к изложению 
всех обстоятельств с демонстрацией всех действий. То есть изначально лицо 
поясняет, как оно двигалось, отмечая детали, которые еще не находятся в 
поле зрения участников. Следователь может попросить конкретизировать 
характер или описать данный объект, а позже удостовериться в данной 
информации. Так как кража происходит в жилище или ином хранилище - это 
определенная конструкция, можно попросить лицо описать, как она 
выглядит. 

Наиболее распространенным недостатком на практике является именно 
ограничение содержания только рассказом о маршруте, месте совершения, 
без демонстраций действий.  

Если следователь до этого проводил осмотр данного места, то он может 
наблюдать изменилась ли обстановка вокруг и сделать отметки, которые 
могут иметь значение. Следователь задает вопрос по поводу смены 
обстановки, если лицо поясняет, что обстановка изменилась, то в чем это 
выразилось. Если изменений нет, то можно продвинуться далее. Если 
изменения не помешают лицу воспроизвести все события, то следственное 
действие продолжается, фиксируется все обстановка в протоколе и все 
изменения1. 

Далее лицо поясняет свои показания, которые он дал на допросе с 
обстановкой. Следователь проводит анализ событий и действий не только с 
                                                 

1 Центров Е. Е. Проверка показаний на месте в проблемных ситуациях 
расследования. М., 2018. С. 73.  
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показаниями, но и с ранее проводимым осмотром места происшествия, 
показаниями свидетелей и т.д.  

Если лицо сообщило о каких-либо объектах и следах, то они 
фиксируются и изымаются. В современное время существуют программы на 
компьютерах, при помощи которых на месте проведении проверки показаний 
на месте при расследовании кражи, совершенной с проникновением в 
жилище или иное хранилище, можно создавать трехмерное изображение 
обстановки. Если присутствует данный способ, то это должно отражаться в 
протоколе проведения следственно действия.  

Особенностью проведения проверки показаний на месте при 
расследовании кражи совершенной с проникновением в жилище или иное 
хранилище является присутствие потерпевшего. Так как это 
организационный момент, ведь доступ в помещение обеспечивает именно он. 
Это является тактическим ходом. Потерпевший наблюдает за всем 
процессом, а в конце может кратко и по факту высказать свою точку зрения 
по поводу происходящего, но такие приемы следует применять очень 
аккуратно, так как если есть сомнения в показаниях потерпевшего, то данное 
лицо должно быть удалено со следственного действия. Иногда следователю 
лучше задавать вопросы потерпевшему после проведения, когда не будет 
посторонних лиц.  

Также может возникнуть ситуация, когда лицо покажет, что орудия или 
средство совершения находятся в другом доме. Возникнет ситуация, когда 
надо будет проводить обыск, но в рамках проверки показаний на месте это 
невозможно. Поэтому следственное действие следует остановить и 
проводить обыск. 

При завершении следственного действия, то есть к переходу к 
заключительному этапу, протокол предъявляется всем лицам, участвующим 
в проверке показании на месте, для ознакомления. Следователь должен 
пояснить, что они вправе делать замечания о его дополнении или уточнении. 
И в конце протокол должен быть удостоверен подписями этих лиц. Все 
необходимые доказательства прилагаются к протоколу. Именно протокол 
следственного действия будет говорить об объективности и законности 
проведенного следственного действия. 

С того момента, как данная статья о проведении проверки показаний на 
месте появилась в уголовно-процессуальном кодексе, в нее не вносились 
поправки. Конечно, это является фактом того, что изначально статья была 
качественно разработана, но в связи с тем, что УПК РФ достаточно часто 
изменяется, то и эта статья должна дополняться, ведь все же некоторые 
пробелы присутствуют. Так в ч. 1 ст. 164 УПК РФ говорится, что для 
проведения следственного действия не требуется постановления следователя 
и судебного решения. Но возникает проблемы, когда кража совершена из 
квартиры, а лица, проживающие в данной квартире по каким-либо причинам 
против входа. 
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Также проблемой остается – время проведения. Мы знаем, что 
проведение следственных действий невозможно в ночное время, кроме как в 
случаях, не требующих отлагательства. Здесь можно согласиться с 
Горкиной Е.В.1, которая к этому относит степень опасности утрат следов 
преступления. Для расследования следы имеют важное значение, 
следовательно, они должны быть получены в полной мере. Следы имеют 
свойство быстро теряться, портиться и утрачиваться, особенно, если в 
жилище или в хранилище имеются домашние животные. Здесь мы считаем 
важным, что проверка показаний на месте должна проводиться в наиболее 
короткий срок и неприемлемо промедление, то есть проведение проверки 
показаний на месте в ночное время нужно закрепить в законе. 

В ч. 2 ст. 166 УПК РФ говорится о технических средствах, с помощью 
которых может проводиться следственное действие, а именно: 
стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. 
Но, исходя, из судебной практики, я сделала вывод, что целесообразнее всего 
использовать видеосъемку. Например, приговор № 1 – 156/2018 от 19 июля 
2018 года по делу № 1 – 156/2018, обвиняемой в совершении преступлений п. 
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ, п. 
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. После оглашения 
протокола проверки показаний на месте, подсудимая Янголенко О. пояснила, 
что данное следственное действие с ее участием проводилось, но по данному 
факту хищения она ничего не показывала, следователь только произвела 
фотографирование, а сам протокол в дальнейшем в этой части ей зачитан не 
был2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Горкина Е. В. Проверка показаний на месте: нерешенные проблемы // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. 2018. № 3 (46). С. 121-126. 
2 Приговор Горьковского районного суда Омской области № 1-112/2019 от 24 

декабря 2019 г. по делу № 1-112/2019. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 25.02.2021). 
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Использование специальных знаний  
во время производства следственного осмотра на месте взрыва 

 
В основе Российской Федерации как правового государства должны 

лежать законность, правопорядок, обеспечение прав, свобод и интересов 
граждан. В Конституции Российской Федерации наивысшей социальной 
ценностью признаются человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства1. 

Одной из первостепенных задач, которая стоит перед российскими 
правоохранительными органами, является противодействие незаконному 
обращению с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и 
взрывными устройствами, боеприпасами, а также с преступлениями, которые 
совершаются с использованием указанных объектов, в том числе и случаями 
криминальных взрывов. 

Борьба с преступными деяниями, которые совершаются с применением 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, является сейчас особенно 
актуальной. Серьезной угрозой для современного общества является 
терроризм и другие преступления, во время совершения которых в качестве 
орудия преступления применяются взрывчатые вещества и устройства. 

Так, по сообщению пресс-службы МВД Российской Федерации, за 
девять месяцев 2020 года в России на треть возросло количество 
преступлений террористического характера в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года. В материале говорится, что с января по 
сентябрь 2020 года зарегистрировано 1851 преступление террористического 
характера (рост на 33,9%) и 651 преступление экстремистской 
направленности (рост на 43,4%)2. 

Задача правоохранительных органов – предотвращать нарушения 
действующего законодательства, пресекать и расследовать совершаемые 
преступления. 13 июля 2020 года сотрудники ФСБ в ходе спецоперации в 
Азовском районе Ростовской области предотвратили теракт. Была выявлена 
ячейка запрещенной в России террористической группировки «Исламское 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 года). 

2 URL: https://iz.ru/1076736/2020-10-21/mvd-soobshchilo-o-roste-terroristicheskikh-
prestuplenii-v-rf-v-2020-godu 
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государство». Главарь группы при задержании оказал сопротивление, открыв 
огонь из автомата Калашникова и подорвав самодельное взрывное 
устройство, в результате чего получил смертельные ранения. Остальные 
члены группировки задержаны. Силовики и гражданские лица не пострадали. 
При проведении обысков у задержанных боевиков были найдены автоматы, 
боеприпасы, самодельное взрывное устройство и наркотики1. 

С начала 90-х годов в России значительно увеличилось количество 
преступлений, связанных с убийствами, нанесением телесных повреждений, 
бандитизмом, захватом и угоном транспортных средств, в частности 
самолетов, диверсиями, террористическими актами и особо злостным 
хулиганством. Нередки случаи, когда преступники организуют взрывы на 
заказ с целью запугивания конкурентов. При этом существенно усложнились 
методы, орудия, технические приемы, совершения преступлений. 

В соответствии с информацией Главного управления правовой 
статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ о 
состоянии преступности в России за первое полугодие 2020 года было 
зарегистрировано 2666 преступлений, совершенных с использованием 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их 
устройств. Из них случаев применения: 

- огнестрельного, газового оружия, боеприпасов – 1 908; 
- взрывчатых веществ и взрывных устройств – 75; 
- имитирующих устройств – 392. 
Анализируя данные следственной практики, можно сделать вывод о 

неуклонном росте числа случаев использования в криминальных целях 
различных взрывных устройств. Главной причиной, содействующей 
увеличению количества подобных преступлений, является возможность 
изготовления или владения взрывными устройствами широким кругом лиц, 
доступность взрывчатых веществ. 

Социальная опасность, сложность расследования случаев применения 
взрывчатых веществ и взрывных устройств с целью совершения убийств, 
нанесения экономического ущерба конкурентам, вызвали необходимость 
создания специальных методов исследования. Задача данных методов – 
определение эпицентра взрыва, вида и количества взрывчатых веществ, 
которые применялись, определение степени воздействия взрыва на 
окружающую среду, выявление возможных источников поступления 
взрывчатки и принципа ее введения в действие, а также другой информации, 
необходимой для установления лица-изготовителя орудия взрыва и его 
поиска. 

Совершение преступлений с применением взрывных устройств 
вызывает значительный общественный резонанс и может быть сопряжено с 
большим количеством жертв. От преступлений, совершаемых с применением 
взрывных устройств, иногда гибнут случайные люди. Материальный ущерб 
                                                 

1 URL: https://ria.ru/20200717/1574497396.html 
2 URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/be9/sbornik_6_2020.pdf 
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от таких взрывов может составлять сотни тысяч, а иногда и миллионы 
рублей. 

Преступники применяют взрывные устройства как самодельного, так и 
промышленного изготовления. Большое распространение получили 
взрывные устройства, срабатывающие от включения предметов бытовой 
техники, работающих от электрической сети. 

В автомобиле взрывной механизм может быть приведен в действие при 
повороте ключа в замке зажигания или в момент, когда включаются 
потребители энергии (фары, стеклоочистители и т. др.). Взрывные 
устройства могут быть установлены в самых разных местах и замаскированы, 
закамуфлированы под различные предметы, которые не могут быть 
визуально обнаружены. 

Успех расследования преступлений нередко связан с умелым 
использованием специальных знаний и навыков. Следователь как лицо, 
инициирующее привлечение специалистов к процессу расследования, 
должен полностью понимать их роль и возможности, с учетом которых 
принимать обоснованные процессуальные и организационно-тактические 
решения. 

После взрыва в окружающей среде всегда происходят очевидные 
изменения, поэтому место события «должно восприниматься комплексно, 
масштабно, как общая следовая картина взрыва»1. 

Немедленный выезд следователя на место происшествия – место 
совершения преступления с применением взрывных устройств – 
способствует эффективности изъятия следов взрывчатых веществ. И это 
потому, что со временем действенность процесса извлечения таких следов 
уменьшается. Это, прежде всего, касается одорологических следов – 
газообразных и легколетучих. 

Исходя из задач следственного осмотра места взрыва, нужно иметь в 
виду, что полное исследование всех обстоятельств дела может быть 
проведено при привлечении специалистов-взрывотехников, инспекторов-
криминалистов, судебных медиков, специалистов-пожаротехников и других 
специалистов в той или иной области. 

Полнота проведения осмотра, информативность фиксируемых следов 
взрыва и изымаемых объектов находится в прямой зависимости от 
специальных знаний участниками осмотра основных признаков отображения 
взрыва в следах и особенностей их обнаружения. 

Осмотр места взрыва имеет некоторые характерные особенности, 
отличающие его от обзоров других мест происшествий. От начальных 
действий по поиску, обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств 
зависит дальнейшее расследование преступления в целом. 

                                                 
1 Брусницын В.И. Особенности осмотра места происшествия, связанного с 

криминальным взрывом / В.И. Брусницын // Актуальные проблемы права: сб. тр. - 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2001. - С. 82–85.  
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Следователь не только фиксирует последствия преступления, но и на 
основании существующих причинно-следственных связей создает 
представление о том, как (когда, при каких условиях, при участии кого, с 
применением каких средств и т.п.) это событие произошло. 
Квалифицированный анализ обстановки места происшествия, совершенный 
лицом, которое обладает специальными знаниями и навыками в 
определенной отрасли, вооруженный новейшими техническими средствами 
исследования, может существенно повлиять на круг той информации, что 
будет определяться следователем как криминалистически значимая и 
эффективно использоваться в процессе расследования. 

При исследовании мест криминальных взрывов в основном 
применяются так называемые средства «полевой криминалистики». Это 
технико-криминалистические средства и методы работы с доказательствами, 
которые используются или могут быть использованы не в кабинете 
следователя или в лабораториях эксперта, а непосредственно в «полевых 
условиях» – на месте происшествия при осмотре или при проведении на этом 
месте других следственных действий или исследовательских экспертных 
операций1. 

Решение вопросов специального характера во время расследования 
преступлений, совершенных с применением взрывных устройств, является 
особенно актуальным и вместе с тем сложным, что объясняется 
разнообразием способов совершения данного вида преступления, 
особенностями обстановки его совершения, личностей преступников и т.п. 
Наряду с экспертными исследованиями не менее большое значение имеет 
проведение отдельных следственных действий с участием специалистов, что 
связано не только с оказанием технической помощи следователю, но и с 
расширением познавательных возможностей этих действий. Что касается 
осмотра места происшествия, то традиционно значение и роль специалиста 
связывается с возможностями обнаружения и извлечения определенных 
групп объектов и следов, что способствует полноте анализа обстановки места 
происшествия. 

Характер определенных изменений обстановки места происшествия 
или причины их отсутствия могут быть оценены лишь на основании знания 
закономерностей явлений, действий, которые имеют специальный характер. 
Специалист может обратить внимание следователя не только на те объекты, 
которые сохранили признаки преступления, но и на такие, которые могут 
быть использованы в тактических целях при проведении дальнейших 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Там, где следователю все будет казаться естественным, специалист 
может заметить определенные несоответствия, отклонения относительно 
признаков, свойств, состояния, расположения следов и объектов, в том числе 
признаки их искусственности (имитации) и т. п. В связи с этим, специалисту, 
                                                 

1 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к 
практике. – М.: Юрид. лит., 1988. – 304 с. 
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прежде всего, должна отводиться активная роль в познавательном процессе 
при осмотре места происшествия. Следователь не должен ограничивать 
познавательную деятельность специалиста на месте происшествия путем 
предоставления отдельных указаний о фиксации конкретных объектов, а 
организовывать его работу при условии обеспечения сохранности и 
неизменности доказательной информации. 

Расследование преступлений, связанных с применением взрывных 
устройств, вызывает определенные трудности в сохранении следственной 
картины после взрыва, своевременности проведения обследования, 
выявлении и изъятии взрывных следов. Нужно детально продумать и 
спланировать весь ход следственного осмотра. При этом необходимо иметь в 
виду, что самое значительное количество следов сосредоточено в эпицентре 
взрыва, который устанавливается по присутствию воронки в грунте, 
наибольшим повреждениям, деформации материальных конструкций, 
наличию значительных последствий термического воздействия. 

Перед тем как соответствующие специалисты криминалистической 
деятельности будут проводить осмотр места происшествия – места 
применения взрывного устройства, его должен осмотреть специалист-
пиротехник, чтобы избежать новых взрывов. Осмотр места происшествия 
имеет свои особенности, связанные с выявлением, фиксацией и изъятием 
вещественных доказательств. 

Специалисты по вопросам взрывных устройств могут пригласить 
компетентных сотрудников лабораторий взрывной техники, экспертно-
криминалистических подразделений МВД, саперных инженерно-технических 
подразделений и частей, военных кафедр заведений высшего образования 
соответствующей направленности, органов государственного технического 
надзора и др. Специалист-пиротехник оперативно исследует взрывные 
устройства, которые не сработали, а также обнаруживает замаскированные 
взрывные устройства. 

Обязательным участником осмотра места взрыва при условии наличия 
жертв является специалист в области судебной медицины. Он не только 
помогает следователю в обнаружении и правильной фиксации следов 
преступления на телах пострадавших и в окружающей обстановке, но и 
может дать предварительные ответы на вопросы о месте, времени, причине 
наступления смерти, характере повреждений, мотивах и целях преступления, 
способах и механизмах образования следов1. 

Широкие возможности использования своих знаний при следственном 
осмотре места происшествия по факту взрыва имеет специалист-
криминалист. Можно выделить основные направления такого использования: 

- исследование материально-фиксированных следов-отображений – 
позволяет выдвигать версии относительно примет участников события; 
помогает сделать предварительные выводы о примененных устройствах, 
                                                 

1 Сорокотягин И.Н. Специальные познания в расследовании преступлений / И. Н. 
Сорокотягин; Отв. ред.    Л. Я. Драпкин. - Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1984. - 119 с. 
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механизме их действия на объект (жертву), способе применения; при 
наличии следов транспортных средств – предоставит информацию, которая 
поможет в определении вида, марки, модели автомобиля или другого 
транспортного средства, его индивидуальных особенностей; 

- исследование внешних признаков следов крови – позволяет 
предварительно определить условия и механизм их образования, механизм 
самого произошедшего события1. 

Эффективным является привлечение к участию в осмотре места 
происшествия специалиста в отрасли биологии. Он может оказать помощь 
следователю в обнаружении микрочастиц или микроследов посторонних 
материалов и веществ (в том числе в составе пыли, грязи, пятен), 
предварительно определить их род, вид, источник происхождения и т. д. 

Применение специальных биологических знаний дает возможность 
получить предварительную информацию о месте, механизме, времени 
совершения преступления, его отдельных обстоятельствах, об участниках 
события, месте их пребывания, маршрутах передвижения и т. п. 

Особую актуальность приобретает привлечение к расследованию 
специалистов в области психологии, психиатрии, сексопатологии, которые 
могут оказывать помощь следователю в диагностике социально-
психологического портрета неизвестных преступников. Во время проведения 
осмотра места взрыва существуют широкие возможности для применения 
таких знаний, поскольку обстановка места происшествия хранит большое 
количество информации о событии преступления и преступнике. Анализ 
такой информации может быть использован с целью моделирования 
личности преступника: его пола, возраста, социальной принадлежности, 
интеллектуальных свойств, волевых качеств, эмоциональных состояний в 
процессе совершения преступления, склонности к определенным 
верованиям, принадлежности к сектам, психических отклонений, мотивов. 

В зависимости от ситуации может возникнуть необходимость в 
привлечении других специалистов в области: 

- химии – с целью предварительного выяснения причин явлений и 
процессов химического характера (возгорание веществ и др.); 

- пожарной техники – с целью предварительного определения времени 
и причин возникновения пожара, способа и средств подрыва, путей 
распространения огня; 

- компьютерной техники – для получения оперативной информации с 
электронных записей, сообщений, почты о последних связях преступников 
или погибших лиц, цель общения с другими лицами, планы и намерения, 
установление фактов уничтожения определенной информации, а также ее 
восстановление. 

Предварительные выводы, сделанные специалистами в процессе 
осмотра места происшествия по факту взрыва, являются неокончательными и 
                                                 

1 Сорокин В. С. Обнаружение и фиксация следов (техн. средства и методы) : метод. 
пособ. / В. С. Сорокин, А. И. Дворкин. – М.: Юрид. лит., 1974. – 178 с. 
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доказательного значения иметь не могут. В то же время они играют важную 
ориентирующую роль. Такие выводы могут быть положены в основу 
построения версий как обоснованных предположений, большинство из 
которых может быть проверено, опровергнуто или откорректировано в 
короткое время при продолжающемся осмотре места происшествия. Версии, 
выдвигаемые специалистами, могут касаться не только обстоятельств 
события преступления (количество преступников, характеристики лиц 
преступников, времени, места, способа, механизма, инструментов, мотивов 
преступления), но и характера связи определенных следов и объектов с этим 
событием и возможностей их использования в дальнейшем расследовании. 

Предварительные выводы и предположения специалистов в процессе 
осмотра места взрыва являются важным источником выдвижения 
следственных версий на начальном этапе расследования преступлений. Во 
время организации осмотров места происшествия следователи должны 
учитывать возможности использования различных видов специальных 
знаний.  

 
 

Халин Владислав Дмитриевич,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России  

Научный руководитель: 
Данильян Элина Сергеевна,  

начальник кафедры криминалистики 
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Представление об устранении причин и условий,  
способствующих совершению преступлений, как одно из наиболее 
перспективных направлений криминалистической профилактики 

 
Актуальной в настоящее время является проблема, связанная с 

профилактическим потенциалом органов предварительного следствия и 
дознания. По статистическим данным Министерства Внутренних Дел 
Российской Федерации, существенная доля совершенных преступлений 
является рецидивной. В связи с этим существует необходимость улучшения 
качественного показателя правовых мер, несущих профилактический 
характер. При этом стоит отметить, что значительную роль в подобных 
превентивных нормах занимают средства уголовно-процессуального 
законодательства, реализуемые в ходе предварительного расследования.   

Согласно Инструкции о деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений, утвержденной Приказом МВД России от 
17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений» сотрудники подразделений, 
занимающихся следствием и дознанием обязаны осуществлять 
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профилактическую деятельность среди лиц, потерпевших от преступных 
посягательств, в целях изменения их виктимного поведения. При этом при 
рассмотрении норм уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации можно отметить, что законодатель преподносит не самый 
обширный аппарат по профилактике преступлений. В самом уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации нет четкой нормативной 
регламентации воспитательной и профилактической задач уголовного 
процесса. Стоит также отметить не самый масштабный инструментарий по 
предупреждению преступлений. Однако не всегда большое количество 
способов и методов является необходимым аспектом для успешной 
деятельности по профилактике преступлений. При качественном 
функционировании превентивных средств, вне зависимости от их 
количества, можно добиться существенных результатов, но при этом 
необходим высокий качественных показатель, который нужно достигнуть.  

Работая с уголовным делом, сотрудник органа предварительного 
расследования как никто другой может определить условия, ставшие 
причиной совершения преступления, именно поэтому данное представления 
является важным инструментом предупреждения деяний криминальной 
направленности. К сожалению, по различным причинам данный механизм не 
является в должной мере отлаженным, в следствие чего большая часть его 
профилактического потенциала утрачивается. Рассматривая вопрос 
возможной модернизации данного инструмента профилактики в уголовно-
процессуального праве, в целях повышения его эффективности, можно 
выделить следующие направления изменений: 

1. Содержание.  
При анализе содержания ряда представлений, можно отметить, что 

часть из них не отличается продуманностью, а зачастую несет абсурдный 
характер. Это вызвано различными причинами, наиболее частыми из 
которых являются: 

1) Абстрактность и изменчивость условий совершенного 
криминального деяния.  

По отдельным видам преступлений, достаточно сложно определить 
какие именно предписания необходимо внести сотруднику предварительного 
расследования для эффективного устранения факторов способствующих 
совершению преступления, в итоге это приводит к безрезультатным затратам 
рабочего времени. Примером таких криминальных деяний могут быть 
преступления, связанные с домашним насилием, когда причины таких 
деяний носят размытый, неопределенный характер, связанный с 
психологическим состоянием человека.  

2) Недостаточная квалификация и профессиональная подготовка 
сотрудников органов предварительного следствия и дознания. 

Зачастую сотрудники, которые вправе вносить данное представление 
не в полной мере способны реализовать исследуемый профилактический 
инструмент: выявить детерминанты совершенного преступления, точно и 
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грамотно составить его содержание, в результате чего утрачивается 
эффективность при предупреждении деяний криминального характера. Это 
происходит в силу того, что будущие и действующие сотрудники не уделяют 
должного внимания к изучению тонкостей составления исследуемого 
процессуального документа. Кроме того, стоит отметить относительно 
небольшое количество современной учебно-методической и научной 
литературы, необходимой для наиболее полного понимания механизма 
использования данного профилактического инструмента. Последние 
диссертационные исследования по этой теме написаны в начале 2000-х. С тех 
пор произошли значительные социальные и правовые изменения, которые 
заставляют по-новому взглянуть на проблему установления и устранения 
причин и условий, способствовавших совершению преступления. В 
последнее время такие попытки были предприняты В.Г. Баяхчевым, 
Ю.К. Лукьяновым, В.Д. Малковым, А.В. Савкиным, А.В. Харчиковым и др. 
Однако в их работах рассмотрены лишь отдельные вопросы указанной 
проблемы, и они не носят комплексного характера.1 

3) Чрезмерная рабочая нагрузка на сотрудника. 
После осуществления ряда процессуальных действий, составлении и 

подготовке обвинительного акта, у сотрудника попросту не остается сил и 
времени для того, чтобы наиболее полно и грамотно описать действия, 
которые должностному или юридическому лицу необходимо предпринять 
для предупреждения преступлений в будущем. Немало важным аспектом 
является то, что сотруднику также необходимо проконтролировать 
выполнение данных предписаний, что в итоге существенно увеличивает 
рабочую нагрузку. В связи с этим мы предлагаем возложить обязанности 
сотрудника органа предварительного расследования по контролю за 
исполнением предписаний, указанных в представлении об устранении 
обстоятельств совершения преступления на Отдел по исполнению 
административного законодательства (ИАЗ). По нашему мнению, данный 
отдел, в связи с административной направленностью его деятельности, более 
эффективно справится с данной задачей, это, в определенной степени, снизит 
служебную нагрузку сотрудника предварительного следствия, что в итоге 
положительно отразится на качестве составлении представления.  

2. Ответственность за неисполнение предписаний, направленных 
сотрудником органа предварительного расследования. 

Согласно статье 17.7 Кодекса Российской Федерации об 
Административных Правонарушениях за невыполнение законного 
требования следователя или дознавателя, предусмотрена санкция в виде 
штрафа, или дисквалификации для должностных лиц и штрафа и 
административного приостановления деятельности для юридических лиц. 
Как показывает практика, применение таких мер административной 

                                                 
1 Данилова С.В. Установление и устранение причин и условий, способствовавших 

совершению преступления, в стадии предварительного следствия: автореф. дис. … кан-та 
юрид. наук. Москва 2001 с.5 
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ответственности как дисквалификация или административного 
приостановления деятельности крайне редко, а размер штрафа незначителен. 
Все это в своей совокупности зачастую приводит к халатному отношению к 
представлению, вносимому сотрудником органа предварительного 
расследования, что существенно снижает профилактический потенциал 
проводимой сотрудником работы. В связи с этим мы предлагаем ужесточить 
ответственность, предполагаемую статьей 17.7 Кодекса Российской 
Федерации об Административных Правонарушениях. По нашему мнению, 
это будет способствовать более ответственному подходу к исследуемому 
инструменту профилактики со стороны юридических и должностных лиц. 

3. Момент вынесения исследуемого процессуального документа 
Согласно пункту 2, статьи 158 УПК РФ «Окончание предварительного 

расследования», представление об устранении обстоятельств, 
способствующих совершению преступления, вносится при окончании 
предварительного расследования, о чем нам говорит нахождение данной 
нормы в указанной статье. По нашему мнению, это лишает представление 
весомой части профилактического потенциала. Уголовное дело может 
находится на стадии предварительного расследования в течении 
продолжительного срока, при том, что следователь зачастую выявляет 
причины и условия совершения преступления намного раньше 
заключительного этапа расследования. В тоже время при наличии у 
сотрудника органа предварительного расследования полномочия вносить 
представление сразу после выявления упомянутых выше условий, это могло 
бы существенно снизить шанс повторного совершения криминального 
деяния. Примером может служить преступление, предусмотренное статьей 
264 УК РФ. В таком случае следователь, установив причины данного 
происшествия, своим предписанием может существенно снизить вероятность 
повторения данного происшествия. При этом, он не может вынести данный 
процессуальный документ до окончания предварительного расследования, 
которое может длиться продолжительное время. Нередко причины и условия, 
способствующие совершению преступлений, также могут быть выявлены до 
возбуждения уголовного дела, способствую в дальнейшем совершению 
аналогичных уголовных деяний. Мы считаем, что целесообразно было бы 
внести изменение в статью 158 УПК РФ, дав возможность сотрудникам 
предварительного следствия вносить представление об устранении 
обстоятельств совершения преступления в момент установления 
криминогенных условий. 

4. Отсутствие четкого правовой регламентации профилактического 
инструментария в законодательстве. 

На текущем этапе общественного развития в России сложилась 
криминогенная ситуация, требующая активизации всевозможных 
профилактических мер, в том числе мер уголовного судопроизводства, тем 
не менее современный уголовно-процессуальный кодекс не соответствует 
современным требованиям и нуждается в совершенствовании. В статье 5 
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УПК «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» не 
закреплены такие понятия как причины и условия, способствующие 
совершению преступления, представление о принятии мер по устранению 
этих обстоятельств. В статье 6 УПК «Назначение уголовного 
судопроизводства», не смотря на весомую роль уголовного судопроизводства 
в профилактике преступлений, наличие в УПК РФ инструментария для ее 
осуществления, отсутствует подобное назначение. Кроме того, нет четкой 
регламентации системы внесения представлений и его утвержденной 
структуры. 

В тоже время не полностью урегулирован вопрос по профилактическим 
обязанностям сотрудников органов предварительного расследования. 
Согласно статье 158 УПК РФ, сотрудник вправе вынести исследуемый 
процессуальный документ, в то время как в «Инструкции о деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению преступлений», утвержденной 
Приказом МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О 
деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»1 
он обязан вносить данное представление. По юридической силе УПК выше 
чем ведомственные акты МВД, однако, зачастую от сотрудников требуют 
составления данного документа, с последующим контролем за его 
исполнением. По нашему мнению, внесение представления должно 
сохраняться в качестве права следователя, а не его обязанности и вносится 
только тогда, когда это действительно будет в полной мере реализовывать 
весь профилактический потенциал исследуемого процессуального 
документа. 

Стоит отметить, что представление об устранении причин и условий 
совершения преступлений имеет различный профилактический потенциал в 
зависимости от категории преступлений. Согласно анализу, статистических 
данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства 
внутренних дел России за конец 2019 г. и начало 2020г. наиболее 
эффективными являются представления, вынесенные по делам о 
преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта и 
преступлениях против собственности (за исключением пункт г) части 3 
статьи 158 и статьи 159.3 УК РФ), в то время как наименее продуктивными 
были преступления против семьи и несовершеннолетних и преступления в 
сфере компьютерной информации. Отдельно стоит упомянуть 
квалифицированный состав статьи 158 УК РФ (пункт г, части 3) и статью 
159.3. УК РФ Представления, выносимые по данным статьям, являются 
малоэффективными ввиду резкого роста количества деяний, 
предусмотренных данными составами, а также низким процентом 
раскрываемости данных преступлений. Кроме того, большинство 
следователей и дознавателей еще в достаточной мере не обладают понятием 

                                                 
1 Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений». Справочная правовая 
система «Консультант плюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58965/ 
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криминальной технологии совершения хищений, совершенных при помощи 
информационно-телекоммуникационных сетей и интернета. На последнем 
заседании коллегии МВД России министр внутренних дел Владимир 
Колокольцев отметил: «В прошлом году число противоправных деяний, 
совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в 
два раза, в январе-сентябре текущего года – почти на 70%, количество 
хищений при этом увеличилось на 17,35%.».1  

Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать следующие 
выводы: в современной России сложилась криминогенная ситуация, 
требующая активизации всевозможных профилактических мер, в том числе 
мер уголовно-процессуального права, при этом предусмотрены эффективные 
меры, обладающие высоким профилактическим потенциалом.  

Исходя из статистики совершения, сотрудник органа предварительного 
расследования, эффективно использующий такое средство превенции как 
представление об устранении причин и условий совершения преступлений 
может достичь следующих задач: 

1. Обеспечение общественного порядка и законности в местах 
совершения преступлений; 

2. Предупреждение рецидивной преступности; 
3. Повышение безопасности дорожного движения; 
4. Обеспечение безопасности образовательных учреждений; 
5. Обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, 

муниципальных образований и государства; 
6.  Повышение эффективности работы служб правопорядка; 
7. Снижение уровня уличной и иной преступности; 
Мы считаем целесообразным внесение изменения в следующие статьи 

УПК РФ:  
1) 158 «Окончание предварительного расследования» (предусмотреть 

возможность сотрудникам предварительного следствия вносить 
представление об устранении обстоятельств совершения преступления в 
момент установления криминогенных условий, а не по окончании 
предварительного расследования) 

2) 6 «Назначение уголовного судопроизводства». (закрепление 
назначения о профилактике преступлений) 

3) 5 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе». 
(закрепить такие понятия как «причины и условия, способствующие 
совершению преступления; представление о принятии мер по устранению 
этих обстоятельств) 

А также внесения изменения в статью 17.7 КоАП РФ «Невыполнение 
законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего производство по делу об административном 

                                                 
1 Выступление Колокольцева В.А. на расширенной коллегии МВД России 2020 г.  

Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/18808269 (дата обращения 10.11.2020) 
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правонарушении», ужесточив санкцию статьи. Данные меры, в своей 
совокупности, при должном системном подходе, могут внести весомый вклад 
в совершенствование профилактического механизма в уголовном 
судопроизводстве, что в свою очередь может существенно снизить 
количество совершаемых преступлений.  

Важным аспектом является также то, что на текущий момент 
существуют разногласия в нормативно-правовой базе, регулирующей 
порядок вынесения представления об устранении причин и условий, 
способствующих совершению преступления. В соответствии с статьей 158 
УПК РФ, сотрудник органа предварительного расследования имеет право, а 
не обязанность внести данное представление, а также контролировать его 
исполнение, однако практика показывает, что от сотрудника требуют 
составление данного представления по каждому уголовному делу, при этом 
ведется учет данных процессуальных документов и ответов по ним. 
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Преднамеренное и фиктивное банкротство:  
проблемы расследования и пути решения 

 
Экономические преступления наносят весьма существенный урон 

государственным интересам – теневая экономика «уносит» миллиарды. 
Преступниками движет прямой умысел и жажда наживы.  

Преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство (ст.196 и 
ст. 197 УК РФ1) являются объектами изучения настоящей статьи.  

Уголовная статистика преднамеренного банкротства (ст.196 УК РФ) за 
период с 2015-2020 гг. составила 2994820 зарегистрированных преступлений 
и за такой же период фиктивного банкротства (ст.197 УК РФ) – всего 1005 
зарегистрированных преступлений2.  

Проблемы преднамеренного и фиктивного банкротства представляют 
научный интерес у ученых Д.А. Бажина, Е.В. Хомякова, А.Г. Ненайденко, 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон №63-ФЗ от 

13.06.1996 (с изм. от 01.03.2021) // СПС «Консультант Плюс».  
2 Сводные статистические данные о преступлениях в России: Официальный сайт 

Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http:// 
http://www.cdep.ru (дата обращения: 09.03.2021). 
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А.Б. Ивановой, А.С. Ященко, Е.Н. Разыграевой, Р.А. Иксанова, 
В.А. Багаевой, О.В. Журкиной, М.А. Ефремовой, А.Г. Кудрявцева и других.  

Объектами экономических преступлений являются: общественные 
отношения в кредитной сфере, общественные отношения в сфере свободной 
конкуренции, во внешнеэкономической деятельности, в сфере таможенного 
контроля, в сфере оборота драгметаллов и драгоценных камней. 
Большинство составов – формальные и признаются оконченными с момента 
совершения противоправных действий, закрепленных в УК РФ.  

Обязательным признаком экономических преступлений будет 
наступление общественно-опасных последствий в виде крупного и особо 
крупного ущерба. 

Чтобы бороться с экономическим кризисом необходимо бороться, в 
первую очередь, с экономическими преступлениями. Эту проблему 
обозначил В.В. Путин: «...по мере роста экономики все большее значение 
приобретают правовые гарантии равенства конкуренции, защиты права 
собственности, свободы предпринимательства. Но между тем все более 
агрессивна практика незаконного бизнеса, фиктивных банкротств, 
рейдерство предприятий»1. В последнее время изобилуют организации, 
которые не смогли приспособиться к конкуренции, к рыночным условиям, 
это не замедлило сказаться на их платежеспособности, несостоятельности и 
неспособности нести ответственность по принятым на себя обязательствам 
перед государством и контрагентами2. Процесс банкротства в нашей стране 
регулируется федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон «О банкротстве»). Согласно ст. 2, 
«несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей»3.  

Преднамеренное банкротство, согласно ст. 196 УК РФ, есть 
«совершение руководителем или учредителем (участником) юридического 
лица, либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, 
действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического 
лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб».  

Это выражается в создании новых юридических лиц и передаче в их 
уставной капитал активов предприятия, фиктивной передаче или 

                                                 
1 См. Российская газета. № 150. 10.07.2019 г.  
2 См. Ряховская А.Н. Преднамеренное и фиктивное банкротство: некоторые 

алгоритм решения проблемы // Экономическая теория. Анализ и практика. 2017. № 3. – 
С.131. 

3 «О несостоятельности (банкротстве)». Федеральный закон № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. (с изм. от 20.01.2021 г.) // СПС «Консультант Плюс».  
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неравноценной продаже имущества, выходе участников общества из состава 
учредителей с передачей им доли имущества организации, искусственно 
созданной кредиторской задолженности, получением кредитов под 
необоснованно завышенные проценты, а также совершении действий, 
которые влекут ухудшение финансового состояния предприятия и 
приводящих к банкротству. Преднамеренное банкротство связано с 
умышленными действиями руководства или его собственников по созданию 
финансово неблагополучной ситуации, сюда же можно отнести «выгодные» 
сделки с аффилированными лицами, искажение бухгалтерских документов, 
подача недостоверных сведений в налоговые органы, сокрытие имущества и 
т.д. Далее следует публичное объявление (в силу требований закона «О 
несостоятельности (банкротстве)») руководителя или учредителя 
юридического лица, либо гражданина или индивидуального 
предпринимателя о своей несостоятельности.  

Фиктивное банкротство – это заведомое ложное публичное объявление 
руководителем или учредителем юридического лица, либо индивидуального 
предпринимателя или гражданина о своей несостоятельности. Разница между 
фиктивным и преднамеренным банкротством состоит в том, что в итог 
последнего станет несостоятельность должника, а фиктивное банкротство – 
это публичное объявление себя банкротом с целью извлечения своей выгоды. 
Важно знать разграничивать ответственность по УК РФ (присутствие 
крупного ущерба) и административную ответственность по ст. 14.12 КоАП 
РФ. Крупный ущерб – это сумма, превышающая 2 250 000 рублей. 

Уголовная ответственность может наступить только после 
официальной публикации. Сообщения о банкротстве как юридических лиц, 
так и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей публикуются в 
интернет-системе «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» 
(ЕФРСБ).  

Анализируя банкротство необходимо прибегнуть к комплексному 
финансовому анализу. С его помощью узнают, по какой причине возникла 
задолженность предприятия, ее размер. Финансовый анализ проводит 
арбитражный управляющий, его результаты будут приобщены к делу. Мы 
полагаем, одной фигуры арбитражного управляющего недостаточно – 
необходимо закреплять бухгалтеров и аудиторов из независимой 
саморегулируемой организации. Необходим анализ оборотных активов, 
заемных средств в пассивах, показатели обеспеченности обязательств 
должника по активам, коэффициенты абсолютной ликвидности, показатели 
отношения дебиторской задолженности к совокупным активам, нормы 
чистой прибыли, рентабельность активов – все эти документы должны 
анализировать аудиторы, профессионалы, чтобы всесторонне взвешивать 
риски и оценить финансовую составляющую юридического лица1. 
Арбитражный управляющий проверяет все сделки предприятия за 
                                                 

1 См. Матвеева Д.Д. Анализ признаков банкротства по абсолютным данным 
бухгалтерской отчетности // Молодой ученый. 2019. №65. – С.455. 
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предшествующие два года. Юридическое лицо считается неспособным 
обеспечить требования кредиторов и выполнять обязательства, если такие 
обязательства не выполнены в течение трех месяцев с момента их 
наступления. Второй, но немаловажный шаг – это очерчивание временных 
рамок для выявления признаков наличия фиктивного банкротства. Важно 
помнить, что выявить признаки фиктивного банкротства возможно только 
после возбуждения дела о банкротстве в арбитражном суде.  

Вся бухгалтерская отчетность и документация подлежит изъятию и 
изучению арбитражным управляющим. Собрания кредиторов должны 
проходить с аудиофиксацией, ведением протокола собрания. Анализу 
подлежит хозяйственная деятельность, учредительные документы, 
заключенные договоров. Еще важно учитывать, вносились ли изменения в 
учредительные документы, в частности, содержащие сведения о составе 
руководства организации. В случае необходимости, по ходатайству 
арбитражного управляющего проводится судебная экспертиза. Она 
проводится для установления факта наличия или отсутствия неправомерных 
действий руководства организации. Методика проведения основывается на 
Распоряжении ФСФО № 33-р от 8.10.1999 и ныне действующее 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении 
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства»1. 

Финансовая характеристика – самая главная в деятельности 
предприятия. Это показатель конкурентоспособности организации, его 
стабильность и надежность. Но вместе с тем, подчас сложно доказать именно 
намерения руководства «обанкротить» организацию, провести претворные 
сделки, избавиться от имущества, состоящего на балансе, отследить 
изменения в бухгалтерских документах, выявить подмену оригиналов 
«липовыми» документами, справками, вычислить сделки, в результате 
которых приобреталось неликвидное имущество, прочие «теневые» сделки. 

Все это труднодоказумые действия. В этом и состоит трудность и 
латентность фиктивного и преднамеренного банкротств. Преднамеренные и 
фиктивные банкротства наносят ущерб экономике, исчисляемый 
миллиардами. Проблемы заключаются в большом количестве первичной 
документации, которая не всегда изучается досконально, не детализируются 
стандартные финансовые показатели, отсутствуют разработанные методики 
расследования этих преступлений, неоднозначны правовые оценки. Еще 
можно указать недостаточную изученность криминалистических 
характеристик преднамеренного банкротства, существование сложно-
запутанных схем банкротства организаций.  

Чтобы решить эти проблемы потребуются комплексные познания 
экспертов юриспруденции, налогообложения, аудита, бухгалтерии, 

                                                 
1 См. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении 

Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства» // СПС Консультант Плюс.  
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экономики. Также необходимо регламентировать нормативные значения 
финансовых показателей в отраслевом разрезе; разработать единую методику 
оценки ликвидности имущества, повышать квалификацию арбитражных 
управляющих, привлекать к участию независимых аудиторов и бухгалтеров 
для всесторонней оценки бухгалтерской документации.  
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Сущность, характеристика и тактика осмотра места происшествия 

 
Тактические приемы и методы проведения различных следственных 

действий обеспечивают возможность собрать уполномоченным субъектом 
наибольшее количество объективных и значимых доказательств, 
позволяющих принять законное решение. В связи с чем, возникает 
потребность в криминалистических знаниях, которые неотъемлемыми при 
производстве по уголовному делу. 

Одним из ключевых и самых распространенных следственных 
действий по любому уголовному делу является осмотр места происшествия. 
Успех предварительного расследования в значительной степени, зависит от 
своевременности и качества производства осмотра места происшествия. С 
каждым годом увеличиваются требования по обеспечению полноты 
доказывания, происходит смещение акцентов с признательных показаний и 
их роли, в сторону вещественных доказательств. Растет профессионализм 
преступников, многие из них достаточно хорошо осведомлены о 
криминалистическом значении материальных следов, изымаемых на месте 
происшествия, кроме того, они имеют представление и о общих методах 
работы правоохранительных органов. В данных условиях своевременность 
раскрытия преступления, полнота и объективность их расследования, во 
многом определяется, качеством осмотра места происшествия, его 
результативностью. 

Изучив, некоторые исторические аспекты, генезис развития 
отечественного уголовно-процессуального законодательства в формировании 
осмотра места происшествия как одного из ключевых следственных 
действий, следует обратиться к его сущности. Сущность можно определить 
через его дефиницию. 
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На законодательном уровне отсутствует обобщенное определение 
осмотра места происшествия, что на наш взгляд выглядит достаточно 
странно. Так сам термин «осмотр» встречается более 70 раз в УПК РФ. 
Данная дефиниция складывалась из криминалистических дискуссий 
отечественных и зарубежных ученых на протяжении длительного периода 
времени. Остановимся на некоторых из таковых суждениях. 

К примеру, Власова Н.А. в своем учебном пособии рассматривала 
осмотр места происшествия, как следственное действие, состоящее в 
непосредственном зрительном восприятии лицом, производящим 
расследование, различных материальных объектов в целях обнаружения 
следов преступления и установления иных обстоятельств, имеющих значение 
для дела1. Как мы видим, в данной дефиниции автор указал достаточно 
важные характеристики осмотра, а именно: субъект, форма познания следов 
преступления и иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, 
а также, непосредственно, сами объекты осмотра. Однако следует отметить, 
что Власова Н.А. отграничилась только зрительным восприятием 
окружающей обстановки, хотя, как известно, процесс познание 
производится, основываясь на пяти органах чувств человека. Указав 
конкретного субъекта, производящего расследование, в своем определении 
сразу отграничивает круг иных лиц, в который могут входить следователь-
криминалист, специалист, или иное уполномоченное лицо. Таким образом, 
мы видим, что данная дефиниция хоть и содержит важные характеристики 
осмотра места происшествия, однако имеет при этом и недостатки. 

В свою очередь, О.Я. Баев считает, что под осмотром места 
происшествия необходимо понимать следственное действие, состоящее в 
непосредственном восприятии и изучении следователем любых объектов в 
целях исследования обстоятельств деяния, обнаружения, фиксации и изъятии 
предметов, документов, веществ и следов, которые имеют или могут иметь 
значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела2. 

Трудно не отметить подход основоположника отечественной 
криминалистики Р.С. Белкина. По его мнению, осмотр места происшествия – 
это следственное действие, проводимое для непосредственного обнаружения 
и исследования объектов, имеющих значение для дела, их признаков, 
свойств, состояния и взаиморасположения3. 

Осмотр как неотложное следственное действие рассматривает 
Ю.Г. Торбин. Также он считает, что осмотр места происшествия 
обеспечивается непосредственным восприятием его участниками 
материальной обстановки расследуемого события с использованием научно-

                                                 
1 Власова Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе: Учеб.пособие. М., 

2000, с.92-93. 
2 Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб.пособие. Воронеж: НПО 

«МОДЕК», 1995. с.23. 
3 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М. 1997. с.152 
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технических средств и приемов в целях обнаружения следов, выяснения 
других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела1. 

Таким образом, на основании перечисленных дефиниций, можно 
вывести обобщенное определение осмотру места происшествия. Осмотр 
места происшествия – это неотложное следственное действие, производимое 
уполномоченным субъектом, при помощи методов познания с целью 
обнаружения, исследования и фиксации следов преступления и иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Также стоит определиться, что необходимо понимать, 
непосредственно, под самим местом происшествия. По этому мнению, у 
ученых до сих пор существуют две основные дискуссионные точки зрения. 

Интересный подход к понимаю места происшествия, и соответственно 
его осмотру, сложился у Т.С. Седовой и А.А. Эксархопуло. Данные ученые 
считают, что местом происшествия может быть не только место, где 
совершенно преступление, но и то, где обнаружены различные следы, 
указывающие на его связь с преступлением2. То есть это может быть место 
подготовки к преступлению, место сокрытия различных объектов 
преступного посягательства, орудия. И все вышеперечисленное будет 
осматриваться в рамках такого следственного действия, как осмотр места 
происшествия.  

Однако существует и противоположное мнение. Так Д.П. Рассейкин3, 
В.В. Степанов, В.Д. Зеленкий, считают, что местом происшествия является 
только место совершения преступления или событие, которое имеет 
некриминальный характер, но на первоначальном этапе осмотра это 
неизвестно. 

Вне зависимости от указанных точек зрения, при проведении осмотра 
места происшествия необходимо изучить и зафиксировать обязательные 
элементы его обстановки: 

1. ограничить, изучить и зафиксировать рельеф местности, 
естественные или искусственные границы самого места происшествия; 

2. изучить и зафиксировать характер расположения помещения, где 
произошло преступление, прилегающие постройки, ведающие к нему и от 
него пути, а также расстояние между ними; 

3. обнаружение предметов, изучение и фиксация их расположения, в 
том числе, их положение относительно друг друга; 

4. при обнаружении следов преступника, изучить их и зафиксировать; 
5. обратить внимание на предметы с точки зрения их целевого 

назначения, расположение таковых во время обычного использования; 
                                                 

1 Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах (уголовного-
процессуальные и криминалистические аспекты обнаружения и использования). М.: 
Юрлитинформ, 2006.с. 199. 

2 Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.С. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 
2001. с. 267 

3 Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. 
Саратов, 1967. с. 58. 
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6. обнаружение недостающих предметов в обстановке и следов; 
7. появление в обстановке новых предметов и следов. 
Целью осмотра места происшествия является сбор информации о 

произошедшем событии. 
Среди наиболее типичных задач осмотра места происшествия, ученые-

криминалисты выделяют следующие: 
1. исследование и фиксация обстановки места происшествия; 
2. обнаружение, фиксация и изъятие следов, объектов и иных 

предметов, имеющих значение для уголовного дела; 
3. установление характеристики лица, совершившего преступление; 
4. установление характеристики потерпевшего; 
5. установление обстоятельств, характеризующих объективную 

сторону преступления; 
6. установление субъективной стороны преступления: мотивы, цели; 
7. установление негативных обстоятельств. 
Осмотр места происшествия в криминалистической науке принято 

подразделять на три основных этапа: подготовительный, основной, 
заключительный. 

Подготовительный этап осмотра места происшествия можно условно 
разделить на две стадии: до выезда на место происшествия и, 
непосредственно после прибытия на него. 

Первая стадия подготовительного этапа начинается с того, что 
уполномоченный участник получает сообщение о преступлении, то есть, где 
произошло (место), что произошло (событие), и как произошло (способ). 
После чего определяется необходимый состав следственно-оперативной 
группы. Происходит подготовка материалов, технико-криминалистических 
средств. Стоит отметить, что, если у уполномоченного субъекта существуют 
уже запланированные мероприятия, их необходимо перенести, так как 
осмотр места происшествия является неотложным следственным действием. 
Также необходимо составить план предстоящего осмотра. В большинстве 
случаев, уполномоченные субъекты проводят планирование посредством 
мыслительной деятельности. Планирование осмотра основывается на 
предполагаемые версии произошедшего события, а также обстоятельствах и 
характере предполагаемого события. Стоит отметить, что до выезда на место 
происшествия следователь (дознаватель) должен обеспечить принятие мер к 
привлечению всех участников, необходимых при реализации данного 
следственного действия, например, понятых, специалиста. 

Вторая стадия подготовительного этапа начинается, когда 
уполномоченный участник прибывает на место происшествия. В ходе данной 
стадии следователь (дознаватель) получают первичную информацию. 
Границы территории осмотра отграничиваются, чтобы сохранить все в 
первоначальном и виде, а также сохранить возможные следы преступления. 
Следователь (дознаватель) распределяет обязанности между участвующими 
лица, чтобы достичь наибольшей эффективности при осмотре места 
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происшествия и дальнейшему производству по уголовному делу. 
Производится опрос заявителей, очевидцев. 

После разъяснения всех прав и понимания дальнейших действий каждым 
участником начинается второй этап осмотра места происшествия, так 
называемый, основной или рабочий. Он так же условно подразделяется на 
несколько стадий: обзорную, статическую и динамическую. Стоит отметить, 
что четкого деления по стадиям нет, они, безусловно, пересекаются между 
собой, однако есть ключевые моменты присущие каждой из них конкретно. 

Обзорная стадия начинается с определения границ осмотра места 
происшествия и пути передвижения по нему. Важно учесть, что 
перемещаться нужно аккуратно, сохраняя все в исходном виде. Стоит также 
учесть, что неверное движение, лишний шаг, взятие в руки чего-либо может 
навредить дальнейшему обнаружению, исследованию и изъятию следов 
преступления или иных важных для дела обстоятельств. Во время обзорной 
стадии рекомендуется применять фото-, либо видеосъемку1, для дальнейшего 
составления фототаблицы. Фотосъемка должна производится, учитывая 
способы и методы съемки, применяемой при производстве следственных 
действий и оперативно-разыскных мероприятий. Соблюдение методов такой 
фотосъемки обеспечивает получение качественных фотографических 
изображений запечатлеваемых криминалистических объектов, то есть места 
происшествия и его обстановки.  

Принято применять на обзорной стадии ориентирующую, обзорную и 
узловую фотосъемку. Ориентирующая предполагает запечатление места 
происшествия с окружающей средой, обстановкой. Обязательно делается 
акцент на, так называемых, ориентирах, например, здание, дорога. С 
помощью данного вида фотосъемки можно ответить на вопрос: «Где 
находится (расположено) место происшествия?». При помощи обзорной 
съемки можно зафиксировать место происшествия с различных точек, для 
создания общей картины места происшествия. Как правило, ее производят 
после того, как условно разбили место происшествия на определенные 
границы, участки. Обзорный вид фотосъемки может ответить на вопрос: 
«Что происходило на месте происшествия?». Узловую фотосъемку можно 
применять как на обзорной стадии рабочего этапа, так и на статической. Ее 
применяют для установления взаимосвязи, взаиморасположения 
обнаруженных следов преступления и предметов окружающей среды 
(обстановки), а также другими следами и объектами. Узловая съемка создает 
общую картину одного отдельного небольшого участка места происшествия 
с привязкой его к основным неподвижным предметам обстановки либо 
данной местности. Позволяет данный вид съемки ответить на вопрос: «Как 
выглядит место происшествия и следы на нем?». 

Стоит отметить, что еще одним важным действием на данной стадии 
является определение способа производства осмотра, который зависит, 
                                                 

1 Попов И. А. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М.: ЦОКР 
МВД России, 2010. 
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непосредственно, он произошедшего. В практике специалисты выделяют 
несколько способов осмотра, в том числе: 

1. эксцентрический (движение от центра места происшествия к 
периферии); 

2. концентрический (движение от периферии (края) места 
происшествия к центру); 

3. узловой (одновременно осматривается несколько центров места 
происшествия); 

4. фронтальный (место происшествия разбивается на участки и 
осматривается «сплошняком»); 

5. линейный (место происшествия разбивается метр-на-метр и каждый 
участок осматривается отдельно одним лицом). 

Начиная производить привязку объектов, следов преступления и 
окружающей обстановки, осмотр места происшествия переходит на вторую 
стадию рабочего этапа – статическую. Данная стадия схожа с обзорной. 
Однако если при обзорной стадии необходимо произвести общий осмотр 
места происшествия, то при статической внимание уже уделяется деталям. 
Стоит отметь, что важно не изменять место расположения объектов, 
предметов, следов преступления и вообще общей обстановки. Осмотр 
производится именно в статических условиях, то есть без изменения 
первичного вида места происшествия.  

После полного осмотра места происшествия в его неизменной форме, 
можно начинать динамическую стадию основного этапа. В данной стадии 
принято использовать также способы и методы судебно-оперативной 
фотографии, а именно методы детальной фотосъемки. В ходе детальной съемки 
объекты фиксируются отдельно без окружающей обстановки, применяется 
масштабный метод, а также измерительный при помощи линейки. При 
просмотре снимков детальной фотосъемки можно ответить на вопрос: «Как 
выглядят следы, предметы или объекты на месте происшествия?». 

После осмотра места происшествия, обнаружения и фиксации следов 
преступления и иных предметов, имеющих значение для дела, начинается 
заключительная стадия осмотра. В ходе заключительной стадии изымаются 
обнаруженные объекты, составляется протокол осмотра места происшествия, 
с которым необходимо ознакомится всем участникам следственного 
действия. Протокол составляется в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством, а именно со ст. 180 УПК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что осмотр места происшествия 
является неотложным и важным следственным действием. От соблюдения 
правильной последовательности осмотра, регламентации деятельности 
каждого участника следственного действия, зависит качество и количество 
полученной информации, которая в дальнейшем будет способствовать 
успешному раскрытию преступления.  
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IDEF0 – графический метод моделирования функций  

для реализации сервиса настройки персонажа RPG игры 
 

Проектирование программного продукта на платформе .NET 
Framework с помощью Windows Presentation Foundation (WPF) является 
удобным способом разработки компьютерных приложений, 
подразумевающих собой наличие пользовательского интерфейса и хранения 
данных. Использование принципов объектно-ориентированного 
программирования позволяет упростить разработку программного 
приложения, так как приложение представляет собой совокупность 
различных объектов и связей между ними.1 2 

Цель разработки – создание программного приложения сервиса 
настройки персонажа RPG игры, используя платформу .NET Framework и 
WPF. Программный продукт необходимо реализовать в соответствии с 
правилами шаблона проектирования приложений MVVM. Для решения 
поставленной задачи на первом этапе будут представлены: 

− разработка модели разрабатываемого программного продукта; 
− разработка систем автоматизации, авторизации и структуры 

хранилища данных; 
− создание диаграмм взаимодействий и IDEF0. 
Основным принципом создания и настройки персонажа RPG игры 

является наличие и использование его различных характеристик, которые 
непосредственно используются во время игры. Характеристиками персонажа 
являются различные параметры, которые уникальны для каждого юнита. 
Самыми простыми характеристиками персонажа являются: 

− уровень здоровья, представляемый чаще всего в виде целого числа; 
− уровень маны, определяющий силу и количество используемых 

умений, предполагающих затраты магического или энергетического запаса 
сил, который также представляется в виде целого числа; 

                                                 
1 Сайт о программировании Metanit.com [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.metanit.com / – Metanit.com – (Дата обращения: 20.10.2020). 
2 Сайт о программировании Habr.com [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.habr.com/post/338518 – Habr.com – (Дата обращения: 20.10.2020). 
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− название класса персонажа, определяющего стиль, поведение и тип 
используемых в бою умений, выражаемое в виде строки; 

− различные боевые характеристики, описывающие силу атаки, 
броню, сопротивление магии, скорость, которые определяются классом 
персонажа. 

При создании программного приложения необходимо реализовать 
настройку перечисленных характеристик, что напрямую является целью 
создания программного продукта. При этом необходимо реализовать 
возможность создания нескольких персонажей, что позволит пользователю 
создать свой собственный набор персонажей.1 

Создаваемый продукт должен реализовывать интерфейс и функционал 
не только для пользователя, но и для доверенных лиц, назначенных на 
должность работника или модератора, а также администраторов приложения, 
имеющих дополнительные привилегии. 

Компонентами рассмотренной предметной области являются: 
− администраторы приложения; 
− модераторы приложения, сотрудники; 
− клиенты приложения. 
Разрабатываемый программный продукт должен реализовывать 

следующие функции: 
− функция авторизации зарегистрированных пользователей; 
− функция регистрации новых пользователей; 
− функция создания персонажей пользователей; 
− функции администрирования для доверенных пользователей. 
Разрабатываемый программный продукт должен иметь проработанный 

графический дизайн, что реализуется при помощи инструментов 
редактирования XML. 

Модератор, назначенный на проверку персонажей, должен оперативно 
проверять персонажей, созданных пользователями, и следить за корректными 
настройками персонажей, установленных их создателями, и при 
необходимости корректировать эти настройки. 

Администратор приложения обязан проводить мониторинг данных 
пользователей, настройку их статуса, корректировку личных данных. 

Клиент приложения должен иметь доступ к функциям создания 
персонажей, их настройки, редактирования и удаления. 

Для разработки программного продукта необходимо разработать 
функциональную модель системы, которая предназначена для описания 
существующих процессов обмена данными между компонентами 
программы. Данная модель позволяет идентифицировать все 
информационные объекты, которыми оперирует сервис создания и настройки 
персонажей. 

                                                 
1 Васильев, А. Н. Объектно-ориентированное программирование на С# / А. Н. 

Васильев. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2016. – 544 c. 
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Функциональная система, изображенная в общем виде при помощи 
схемы, представлена на рисунке 1. Система позволяет описать основную 
систему сервиса по настройке персонажей для RPG игры. Целью сервиса 
является хранение данных о персонажах и администрирование данных 
посредством проверки установленных данных персоналом, которыми 
являются модераторы и администраторы.  

На рисунке 2 представлена функциональная модель процессов и 
обязанностей пользователей внутри системы. Схема, изображенная на 
рисунке 2, описывает процессы сервиса. Клиентом создается персонаж, 
вводятся коррективы в уже существующие данные. Данные передаются 
модератору на проверку баланса созданных персонажей, при необходимости 
вводятся коррективы. При отсутствии каких-либо изменений со стороны 
персонала, данные персонажа сохраняются в виде, представленном 
пользователем. 

 

RPG Maker by nsqzzr

МодераторКлиент Администратор

Создание персонажа

Баланс созданных 
персонажей

Хранение и 
администрирование 
данных персонажей

 
Рисунок 1 – Функциональная модель приложения в общем виде 

 

Основные этапы действий разрабатываемого программного продукта 
для сервиса настройки персонажей для RPG игры показаны на IDEF0 
диаграммах. 
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Баланс созданных 
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Сохранение введённых 
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Рисунок 2 – Функциональная модель приложения процессов и обязанностей 

пользователей внутри системы 
 
IDEF0 – графический метод моделирования функций для реализации 

систем и инженерного анализа программного обеспечения. Техника IDEF0 
использует блок для представления функций внутри процесса и показывает 
отношения с дочерними и родительскими системами. Этот метод 
используется в функциональном моделировании, объектно-ориентированном 
анализе и обеспечивает план для понимания процесса работы системы 
посредством установки уровней анализа. 

Первый уровень IDEF0 диаграммы A0 представляет общую 
информацию о выполняемой задаче, компонентах, необходимых для 
реализации, и результате выполнения задачи. На рисунке 3 изображена 
IDEF0 диаграмма первого уровня A0, содержащая основную задачу 
программы и результат. 
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Рисунок 3 – Диаграмма нулевого уровня A0 

 
Исходя из IDEF0 диаграммы нулевого уровня A0, представленной на 

рисунке 3, входными данными является база данных персонажей, 
выходными данными является сохраненный сбалансированный персонаж. 
Управляющими элементами являются характеристики персонажа, 
механизмом, необходимым для функционирования программного продукта, 
является пользователь, производящий работу с программой. На первом 
уровне IDEF0 диаграммы A1, изображенной на рисунке 4, представлена 
декомпозиция поставленной задачи, показывающая последовательность 
выполнения работ, на каком этапе задействованы управляющие элементы и 
механизмы.  
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Авторизация

A2

Добавление 
персонажа

A3

Редактирование 
данных персонажа

A4

Администрирование

Пользователь

Логин и пароль

База данных 
персонажей

Администратор

Клиент

Модератор

Новый персонаж
Характеристики  

персонажа

База данных 
персонажей

Скорректированная база 
данных пользователей

Сохранённый 
сбалансированный персонаж

Рисунок 4 – Диаграмма первого уровня 
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Функционирование программы состоит из четырех частей. В первой 
части необходимо провести авторизацию пользователя. На основе анализа 
введенных данных производится выбор следующего открытого окна. В 
случае, если роль пользователя является ролью базового клиента, 
производится вызов окна, предназначенного для пользователей, в котором 
реализовано добавление персонажа. В случае, если роль пользователя 
является ролью модератора, производится вызов окна, предназначенного для 
работников, в котором реализован функционал для редактирования данных 
персонажа.  

В случае, если роль пользователя является ролью администратора, 
производится вызов окна, предназначенного для привилегированных 
пользователей, в котором реализован функционал для мониторинга базы 
данных пользователей и персонажей. Второй уровень IDEF0 диаграммы A1 
предоставляет подробную информацию о проведении определенного этапа 
решения задачи. На IDEF0 диаграмме A1, изображенной на рисунке 5, 
показан процесс авторизации в приложение. На IDEF0 диаграмме A1.1, 
изображенной на рисунке 6, показан подробный анализ системы 
авторизации, в которой реализовано хэширование паролей на основе ГОСТ 
Р34.11-2012.  
 

A1.1

Проверка существования пользователя с 
введёнными данными

A1.2

Выбор рабочего окнаЛогин и пароль

Пользователь

База данных 
персонажей

Определение роли 
пользователя

Работа с 
приложением

Автоматизация 
процесса авторизации

Рисунок 5 – Диаграмма второго уровня 
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Рисунок 6 – Диаграмма третьего уровня А1.1 
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Для проведения процедур над вводимыми данными необходимо 
реализовать считывание, хэширование и хранение данных, вводимых 
пользователем. Необходимо реализовать функции, предоставляющие 
возможности взаимодействия пользователей с программным продуктом. 
Таким образом, разработаны и представлены на IDEF0 диаграммах основные 
этапы функционирования программного продукта. 
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Особенности проектирования локальной вычислительной сети  
в структуре МВД России 

 
Сегодня компьютерные сети прочно вошли в современную жизнь. С 

тех пор, когда первые ЭВМ только начинали использоваться для 
автоматизации каких-либо действий, прошло довольно много времени. 
Теперь же у каждого человека есть компьютеры и цифровые устройства. 
Компьютеры стали частью нашей жизни, если 10 лет назад в объявлении о 
наборе на работу можно было увидеть строку «обязательно знание ПК», то 
сейчас это является базовым требованием, сравнимым с умением читать и 
писать. Связано это с тем, что работа любой организации давно стала 
невыгодной, а в некоторых случаях даже невозможной без использования 
компьютеров, а так же компьютерных сетей. Трудно представить себе 
компьютер, не подключенный к сети, так как именно сеть дает возможность 
выполнять ряд действий и функций, повышающие возможность быстрого 
решения поставленных задач. К таким действиям прежде всего следует 
отнести: 

1) работу с документами; 
2) хранение данных; 
3) совместный доступ к информации; 
4) работу с периферийными устройствами и др. 
Локальные сети (LAN, Local area network) – это сети, которые 

объединяют компьютеры и различные сетевые устройства в рамках одного 
здания или группы рядом стоящих зданий. Отличительной особенностью 
данных сетей является низкая удельная стоимость и высокая скорость 
передачи информации. В силу указанных причин в локальных сетях имеется 
большой запас пропускной способности, что позволяет использовать простые 
решения планирования сетевого трафика и загрузки узлов. Локальные сети 
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обычно также имеют единую систему управления, а все ее компоненты, 
такие как компьютеры, сетевое оборудование, кабельные системы, 
принадлежат одному владельцу (человеку или организации), для 
обслуживания которых локальные сети и создаются. Общепризнанным 
стандартом построения локальных сетей являются технологии Ethernet 
(локальные сети на основе витой пары и оптоволокна) и Wi-Fi (беспроводная 
передача).  

Тенденция, ведущая к упрощению работы с информацией путем 
создания локальных сетей, не обошла и ведомственные структуры, в том 
числе и Министерство внутренних дел России. Из-за возросшего 
документооборота в системе МВД России, проектирование сетей для 
хранения, обмена и совместного использования информации в обеспечении 
деятельности любых подразделений, от пунктов полиции до главных 
управлений и департаментов становится все более и более востребованным с 
каждым днем. Особенностью проектирования локальной сети в ОВД 
является необходимость наиболее полного и комплексного обеспечения 
безопасности информации, содержащейся в сети, так как информация, 
обрабатываемая в такой сети зачастую не предназначена для общего 
пользования. Безопасность информации заключается в ее 
конфиденциальности, доступности и целостности, что предусмотрено в 
ст.2.4.5 ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и 
определения». 

При создании защищенной локальной сети обычно учитывают 
разграничение доступа, возможность масштабирования и отслеживания 
действий пользователя, однако в сетях системы МВД наиболее остро 
ставится вопрос именно обеспечения безопасности информации. 

Прежде чем начать проектирование защищенной локальной сети 
необходимо разработать модель теоретически возможных угроз, указанных в 
ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. 
Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения», оценить 
риски, которым могут быть подвергнуты данные. 

Данный ГОСТ выделяет 2 класса факторов, влияющих на безопасность 
защищаемой информации: объективные и субъективные. 

Объективными являются те внешние или внутренние факторы, наличие 
которых не зависит от человека. Как пример внутренних факторов можно 
привести дефекты, сбои, отказы, аварии технических средств и систем 
объекта информатизации, а так же его программного обеспечения. 
Внешними факторами зачастую являются какие-либо природные явления или 
стихийные бедствия. 

Субъективные факторы зависят от человека, и представляют даже 
большую угрозу, чем предыдущий класс. Они так же различаются на 
внутренние и внешние. Внутренние представляют собой разглашение 
защищаемой информации, ошибки обслуживающего персонала и 
неправомерные действия со стороны лиц, имеющих право доступа к 
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защищаемой информации. Внешние факторы – НСД, разведка, блокирование 
доступа к защищаемой информации путем перегрузки технических средств 
обработки информации ложными заявками на ее обработку, диверсии, 
искажение, уничтожение или блокирование информации. 

Локальные сети любой организации зачастую имеют древовидную 
топологию и сетевую архитектуру типа «клиент-сервер», так как именно эта 
комбинация обеспечивает возможность централизованного управления 
сетью, мониторинга действий, производимых пользователями, необходимую 
масштабируемость. 

В качестве среды передачи данных в ОВД, согласно требованиям 
безопасности информации, используют проводную среду, так как она больше 
защищена от внешних субъективных факторов воздействия благодаря тому, 
что злоумышленник не может действовать на расстоянии, что является 
главной причиной выбора этой среды. Что касается других факторов, 
воздействующих на безопасность информации, то из-за различий в способе 
передачи различаются и возможности воздействия на передаваемый сигнал. 

Следующим этапом проектирования локальной вычислительной сети в 
структуре МВД является разработка логической схемы компьютерной сети, 
которая отражает путь прохождения информации по сети. На схеме 
указываются подсети (включая идентификаторы VLAN, маски и адреса), 
сетевые устройства, такие как маршрутизаторы и брандмауэры, а также 
протоколы маршрутизации.  

Далее происходит согласование физической схемы локальной сети, в 
которой отражается фактическое расположение компонентов сети, включая 
кабели и оборудование. Данная схема, как правило, в общих чертах 
представляет размещение сети в пространстве и внешне напоминает план 
помещения. В целях обеспечения информации, необходимо учесть, что сеть 
не должна выходить за обслуживаемую территорию, а сетевые розетки 
находиться только рядом с оконечными устройствами согласно физической 
топологии. Спроектированный план-проект локальный сеть представляется 
начальнику органа МВД на утверждение. Если план-проект утверждается, то 
далее можно осуществлять монтажные и установочные работы с учетом того, 
чтобы все сетевое оборудование было установлено так, чтобы посторонние 
люди не смогли подключиться к сети. Далее проводится работа по 
обеспечению защиты сети. И наконец, осуществляется подключение к 
рабочим местам и проводится настройка сети, проверка надежности и 
стойкости сети. 

Следует учитывать то обстоятельство, что проектирование локальной 
сети в МВД России связано с необходимостью согласования всех рабочих 
моментов с начальником органа МВД.  На момент проектирования сети 
необходимо использовать оборудование, соответствующее приказу министра 
МВД и локальных приказов организации МВД на момент разработки 
локальной сети. Кроме того, следует руководствоваться списком перечня 
оборудования, разрешенного для использования в МВД. Данные ограничения 
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существенно сужают возможности использования сетевого оборудования, 
что затрудняет работу инженера по обеспечению безопасности и надежности 
защиты передаваемой информации по сети.  

Подводя итог, особенностями проектирования локальных 
вычислительных сетей в системе МВД является необходимость обеспечения 
наиболее комплексной безопасности информации, при условии 
коллективного доступа к ней исключительно авторизованных пользователей 
с учетом разграничения доступа и ограниченности технических средств, что 
в совокупности усложняет проектирование сетей в системе МВД в отличии 
от сетей гражданских предприятий. 
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Оптимизация механизма обнаружения угроз при помощи правил 

SNORT в режиме реального времени 
 
Если сравнивать IDS и IPS с антивирусными программами и 

файрволлами, то безусловно первый вариант обеспечивает наиболее высокий 
уровень защиты сети. 

Рассмотрим более подробно. 
Система обнаружения вторжения появилась в связи с развитием 

проблем компьютерной безопасности. Для решения их стали производится 
попытки распознать уже известные вредоносные действия по характерным 
признакам. Основную роль играл системный администратор, который 
анализировал информацию и реагировал вручную.  

Данная система делится на два распространенных вида: NIDS и HIDS. 
NIDS работает на границе сети для обеспечения обнаружения 

подозрительной активности. Плюсы сетевых систем: контроль всей сети – не 
нужно тратиться на дополнительные решения; способны обнаружить атаки 
до того, как они попадут в систему; централизованность управления. 
Минусы: мало защищают от инсайдерских атак; большой объем трафика 
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приводит к замедлению работы сети, пропуску пакетов, что может сделать 
сеть уязвимой; не может анализировать зашифрованный трафик.  

SNORT является одной из самых популярных бесплатных NID систем. 
Использует методы на основе сигнатур и аномалий. Она хороша для тех, кто 
ищет понятный интерфейс, но нужно учитывать, что обработка пакетов 
может быть медленной. Подойдет для мелких и средних компаний. Suricata – 
главный конкурент SNORT. Использует методы сигнатур, аномалий и 
правил. Хороша тем, что имеет возможности многопоточности и ускорения 
графического процессора, но данная система склонна к ложным 
срабатываниям. Может подойти для средних и крупных компаний.  

HIDS работает на уровне хоста для обеспечения обнаружения событий 
пользователя, которые причастны к атаке на компьютер. Плюсы узловых 
систем: локальная работа позволяет обнаружить те атаки, которые не смогла 
обнаружить NIDS; возможность анализировать зашифрованный трафик. 
Минусы: нецентрализированное управление; отсутствие мониторинга сети; 
вредоносное ПО может повысить уровень привилегий и отключить IDS на 
основе хоста.  

OSSEC – бесплатный и многоплатформенный HIDS. Использует 
методы на основе сигнатур и аномалий. Достоинство его в том, что 
использует модель сервер-агент, что означает, что выделенный сервер 
обеспечивает агрегирование и анализ для каждого хоста. Недостаток 
заключается в том, что если вы не экспортируете установленные вами 
правила, а впоследствии не импортируете, то они потеряются после 
обновления до более новой версии. Можно использовать в мелких и средних 
компаниях. Wazuh – еще одно средство для мониторинга целостности. 
Использует методы обнаружения аномалий и сигнатур. Более надежный и 
масштабируемый по сравнению с OSSEC, но установка сервера и API может 
оказаться сложной задачей. Можно использовать в средних компаниях.  

Специалисты отдают предпочтение применять системы обоих типов, 
так как они взаимодополняют друг друга. NIDS будет контролировать сеть, а 
HIDS – мониторить важные сервера приложений. Примером слияния может 
послужить ManageEngine EventLog Analyzer. Он обеспечивает больший 
контроль и мониторинг производительности и функциональности вашей 
сети. Программа является бесплатной для контроля менее пяти устройств. 
Подходит для очень малого бизнеса. 

Но IDS лишь обнаруживает угрозы, в то время как требуется их 
предотвращение. В этом может помочь IPS.  

IPS схож с IDS по классификации и функциональности. Система 
предотвращения атак – подкласс систем обнаружений.  

Преимуществами IPS являются сбрасывание соединения при 
обнаружении, сетевых ошибок, снижение нагрузки на ИТ-персонал, 
автоматическое уведомление администраторов о подозрительной активности. 
Основные недостатки: если не хватает сети или пропускной способности, IPS 
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потенциально может замедлить работу систем и оборудования; ложные 
срабатывания.  

Стоит сказать, что IPS в чистом виде на данный момент трудно найти, 
но отдельные системы предотвращения нужны в тех частях сети, где не 
установлен межсетевой экран.  

Наличие возможностей обнаружения и предотвращения жизненно 
важно для эффективной инфраструктуры безопасности. Поэтому стоит 
использовать системы под названием IDPS. Она включает в себя достоинства 
и свойства IDS и IPS, тем самым улучшая защиту.  

Улучшенной версией гибрида IDS и IPS является NGIPS (система 
предотвращения вторжений нового поколения). Несмотря на то, что они 
работают в режиме реального времени, это не сказывается на сетевой 
нагрузке. Включают в себя новые возможности: использование информации 
из сторонних источников, анализ содержимого файлов, снижен уровень 
ложных срабатываний.  

Примером может послужить одна из лучших систем защиты Cisco 
Firepower NGIPS. Обеспечивает непрерывную защиту от атак на любом этапе 
ее развития. Преимущества: легко управлять и настраивать с помощью 
графического интерфейса; при правильной настройке низкий уровень 
ложных срабатываний; останавливает несанкционированный доступ к сети; 
обеспечивает надежное обнаружение, предотвращение и оповещение о 
событиях IPS / IDS. Недостатки: производительность не всегда хороша – 
некоторые операции занимают больше одной минуты. Стоимость данной 
системы на российском рынке больше 7 000 000 рублей. Подойдет для любой 
компании. McAfee Network Security Platform выявляет и блокирует 
изощренные вредоносные программы в масштабах всей сети. Достоинства: 
защищает загрузку, шифрует компьютерные данные, предотвращает DDoS-
атаки, защита от вредоносных сайтов. Недостатки: иногда может снизить 
скорость интернета, может приостановить загрузку программного 
обеспечения, которое считается безопасным. Стоимость более 11 000 
долларов. Подойдет для любой компании.  

Основополагающим элементом IDS является сенсор. Он принимает 
решение после получения на него следующих источников информации: база 
IDS, журнал системных событий, результаты сканирования. Сенсор 
фильтрует данные, тем самым находит подозрительную активность. Чтобы 
это выполнить, нужна база. База состоит из сигнатур атак и профилей 
нормального поведения.  

Для обнаружения вторжений системы IDS могут использовать 
несколько методов. Самыми распространенными являются сигнатурный 
анализ и поиск по аномалиям. 

Сигнатурный анализ позволяет определить факт вторжения путем 
сопоставления сигнатур с базой. С помощью данного анализа можно 
отследить шаблоны (находятся в обновляемой базе) и состояния (действия 
внутри системы). Сигнатурные IDS отслеживают именно состояние системы, 
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а не действия в ней, так как любое действие может привести к изменению 
системы. Отсюда следует, что NIDS отслеживают в основном шаблоны, 
HIDS – состояния системы. Из плюсов данного анализа можем отметить, что 
он более точный при обнаружении вторжений; обоснованность решений. К 
минусам стоит отнести: постоянное обновление баз. 

IDS, основанный на методе аномалий, схож с отслеживанием 
состояний: он ищет трафик, который отклонился от нормального поведения. 
Для того, чтобы такая IDS качественно работала, ее нужно обучить: сеть не 
должна включать в себя вредоносную активность, должна включать 
варианты трафика, которые являются типичными. После правильной 
настройки вторжение будет выявлено. Аномалии делятся на статические 
(рост объема трафика), аномалии протоколов (использование другого порта), 
аномалии трафика (DoS-атака с разных адресов). К преимуществам 
относятся: выявление новых угроз, продолжение обучения. К недостаткам: 
если в сети есть вредоносная активность, то IDS будет воспринимать ее как 
нормальное поведение. 

IPS работает путем активного сканирования перенаправляемого 
сетевого трафика на предмет вредоносных действий и известных схем 
атак. Механизм системы анализирует сетевой трафик и сравнивает его со 
своей внутренней базой сигнатур на предмет известных шаблонов атак. IPS 
может отбросить пакет, который определен как вредоносный, и после этого 
заблокировать весь будущий трафик с IP-адреса или порта 
злоумышленника. Законный трафик может продолжаться без видимых 
перебоев в обслуживании. 

Системы предотвращения вторжений также могут выполнять более 
сложные наблюдения и анализ, такие как наблюдение и реагирование на 
подозрительные шаблоны трафика или пакеты. Механизмы обнаружения 
могут включать: соответствие адресов, сопоставление с образцом, 
обнаружение аномалий пакета, соответствие порта TCP/UDP. 

IPS обычно записывает информацию, относящуюся к наблюдаемым 
событиям, уведомляет администраторов безопасности и создает 
отчеты. Чтобы защитить сеть, IPS может автоматически получать обновления 
для предотвращения и безопасности, чтобы постоянно отслеживать и 
блокировать возникающие Интернет-угрозы. 

IPS также реагируют на обнаруженную угрозу, активно препятствуя ее 
успеху. Они используют несколько техник реагирования, которые включают: 
изменение среды безопасности (настройка брандмауэра для усиления защиты 
от ранее неизвестных уязвимостей), изменение содержимого атаки (замена 
вредоносных частей сообщения электронной почты, например, ложные 
ссылки, предупреждениями об удаленном содержимом), отправка 
автоматических сигналов тревоги системным администраторам с 
уведомлением о возможных нарушениях безопасности, отбрасывание 
обнаруженных вредоносных пакетов, сброс соединения, блокировка трафика 
с нарушающего IP-адреса. 
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Snort – это система, состоящая из нескольких компонентов: пакетный 
декодер, препроцессор, механизм обнаружения, система реагирования и 
оповещения, модули вывода.  

Пакетный декодер собирает пакет с разных сетевых интерфейсов и 
затем отправляет на препроцессор или отправляет в механизм обнаружения. 
Сетевой интерфейс может быть Ethernet, SLIP, PPP и так далее. 

Препроцессор изменяет и упорядочивает пакет до того, как механизм 
обнаружения применит действия к нему, если он поврежден. Иногда они 
также генерируют предупреждение, если в пакете обнаружены какие-либо 
аномалии. Злоумышленник может добавить в строку дополнительное 
значение, тем самым обманув IDS, но препроцессор с помощью перестройки 
может обнаружить ее.  Также он выполняет одну очень важную задачу - 
дефрагментацию. Злоумышленник может разбить сигнатуру на части и 
отправить ее двумя пакетами, препроцессор дефрагментирует и находит ее. 

Основная работа механизма обнаружения состоит в том, чтобы с 
помощью правил SNORT обнаруживать выходы активности вторжений в 
пакете и, если они обнаруживаются, применять соответствующее правило, в 
противном случае пакет отбрасывается. Для реагирования на разные пакеты 
требуется свое время, а также зависит от мощности машины и количества 
правил, определенных в системе. 

Система регистрации и оповещения отвечает за предупреждения и 
регистрацию пакетов и сообщений. В зависимости от того, что механизм 
обнаружения находит внутри пакета, этот пакет может использоваться для 
регистрации активности или генерации предупреждения. Все файлы 
журналов по умолчанию хранятся в предварительно настроенном месте. Все 
файлы журналов по умолчанию хранятся в папке C: \ Snort \ log, и с помощью 
параметра командной строки –l их расположение можно изменить. 

Модули вывода сохраняют вывод, сгенерированный системой 
регистрации и оповещения SNORT, в зависимости от того, как пользователь 
хочет выполнять различные операции. В основном он контролирует 
различный вывод из-за системы регистрации и оповещения. В зависимости 
от конфигурации модули вывода могут отправлять выходные сообщения 
ряду других адресатов. Часто используемые модули вывода: модуль базы 
данных для хранения выходных данных SNORT в Oracle или MySQL; модуль 
SNB для отправки предупреждений SNORT в виде всплывающих окон; 
модуль syslog для отправки и регистрации сообщений о происходящих в 
системе событиях. 

Правила состоят из двух частей: заголовка и варианта правила. 
Заголовок содержит информацию, какое действие выполняет правило, и 
критерии для сопоставления правила с пакетами данных. К типичным 
действиям относятся: Pass, Log (журнал), Alert (предупреждение). 

Pass – игнорирование пакета. Данное действие позволяет ускорить 
работу SNORT, когда вы не хотите применять проверки к определенным 
пакетам.  
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Log – регистрация пакета. Осуществляется разными способами: 
сообщение может быть записано в файлы журнала или базу данных. Также 
регистрация может осуществляться с разным уровнем детализации.  

Alert – отправка предупреждающего сообщения. Данное действие 
осуществляется, если для пакета выполнены условия правила.  

Защита на основе сигнатур осуществляется следующим образом: на 
устройство SNORT поступает пакет из сети, шлюз по умолчанию проверяет 
его, если он вредоносный, то он отбрасывается. То есть при поступлении 
пакета на устройство, используется инструмент сравнения с базой сигнатур, 
если результат говорит, что пакет совпал с базой, то система отбрасывает его. 
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Значимость проведения математических олимпиад в школе 
 

В наш век бурного развития науки и техники роль математического 
образования возросла, особенно в связи с расширением диапазона 
приложений математических методов в различных областях. В последнее 
десятилетие особенно остро стоит проблема математической грамотности1. 
Эта проблема еще больше усугубляется введением в школе выпускных 
экзаменов в форме тестирования (ЕГЭ). В последние годы учителя 
математики пытаются автоматизировать навыки учащихся по решению задач 
с короткими ответами (задачи 1-12) для преодоления минимального порога, 
но это приводит к стандартному мышлению, привычке к стереотипному 
решению различных математических задач2. 

Одним из методов преодоления стереотипности мышления является 
организация олимпиад по математике. Сегодня очень часто можно услышать 
словосочетание «Математическая олимпиада». Эти 2 слова часто 
произносятся в школе, причем начиная с младших классов, в лицеях, 
колледжах и ВУЗах, с экранов телевизоров, встречаем рекламу 
математических олимпиад в Интернете. Тем не менее, существует и четкое 
                                                 

1 Формирование культуры творческого труда студентов гуманитарного профиля (на 
примере изучения курса математики) Роженко О.Д. автореферат дис. ... кандидата 
педагогических наук / Дагестанский государственный педагогический университет. 
Махачкала, 2006 

2 Агаханов Н.Х., Богданов И.И., Кожевников П.А. и др. Математика. 
Всероссийские олимпиады. Вып. 3 / под общ. ред. Демидовой С.И., Колисниченко И.И.- 
М.: Просвещение, 2012. 
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понятие данного выражения:  «Математическая олимпиада  это предметная 
олимпиада между учащимися школы (иногда  студентами ВУЗов) по 
решению нестандартных математических задач»1. При организации 
олимпиады ставится задача не только выявления сильных учеников, но и 
создания общей атмосферы праздника математики, развития интереса к 
решению задач и самостоятельности мышления. 

В последние годы проводится большое количество олимпиад по 
математике. Математические олимпиады не только предоставляют важную 
информацию для анализа готовности школьников и открытие самых 
подготовленных и одаренных обучающихся в математике, но и поощряют 
углубленное рассмотрения предмета. Соревнования учат школьников 
практике «выживания» в экстремальных ситуациях и в условиях 
конкуренции. Тем более для создания интереса школьников к 
математическим дисциплинам имеет большую роль спортивный азарт 
участников олимпиады, который заложен во многих школьниках, поэтому им 
интересно соревноваться со своими товарищами и в умении решать 
олимпиадные задачи. Эта спортивная страсть пробуждает в обучающихся 
желание выигрывать призы, доказывать свое интеллектуальное 
превосходство. Для этого обучающиеся более глубоко проникают в 
проблемы математики, изучают рекомендованную литературу и решают 
задачи. Успех в математических олимпиадах приносят задачи, которые 
решаются неординарно, то есть нестандартными методами. Успех 
школьников на каждом этапе олимпиады приводит к повышению 
эффективности их занятий по математике, но здесь необходимо помнить, что 
достигнуть успеха на олимпиадах легче, если они не считают успех 
первоочередной задачей. Сложную задачу легче выполнить, если вы 
спокойно думаете о самой задаче, а не о награде, которая приходит от ее 
решения. Ученик, который мотивирован на высокую цель, а не на 
сиюминутный успех, обладает психологическим преимуществом2. 

Как добиться того, чтобы ученик успешно участвовал в олимпиаде по 
математике? Однозначного ответа на этот вопрос нет, в противном случае 
процесс «взращивания» математических гениев был бы поставлен на поток, 
но отдельные перспективные направления работы известны. Успех связан не 
только со способностями, но и со знанием математической теории, знанием 
приемов творческой работы. Нужно знать, как думать продуктивно. Простое 
нарешивания большого числа стандартных задач даст хорошую технику 
вычисления, сформирует навыки базовых действий, но не поможет решить 
олимпиадные задачи, где требуется нестандартное мышление, выходящее за 
рамки привычных стереотипов. Решение олимпиадных задач обычно не 
требует знаний, выходящих за рамки школьной программы, но такие задачи, 

                                                 
1 Белов, А.Я. Олимпиады: дверь в математику или спорт? //Математическое 

просвещение. – 2011. – Вып. 15. 
2 Колмогоров, А.Н. О развитии математических способностей// Вопросы 

психологии. – 2001. – №3. – С. 103-106. 
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как правило, формулируются не так, как стандартные задачи школьного 
курса математики, поэтому решение этой проблемы требует особого 
подхода, способности к творческой работе, которое в процессе развивает у 
учащихся творческое, нестандартное мышление. 

Для успеха на математических олимпиадах требуются особые виды 
талантов, которые присущи далеко не всем и не всегда нужны успешному 
математику. Выдающийся советский математик П.С. Александров сказал, 
что, если бы в его юности проводились математические олимпиады, он, 
возможно, вообще не стал бы математиком: его главные достижения в 
математике были не плодом бешеной изобретательности, а результатом 
долгих и глубоких размышлений. Поэтому, если достижения на различных 
математических олимпиадах оставляют желать лучшего, это не значит, что у 
ребенка нет научного математического будущего1. 

Некоторые педагоги считают, что успехи на олимпиадах не связаны с 
большой наукой, а связь между успехом олимпиады и научной карьерой 
очень слабая. И.И. Белов категорически не согласен с этим, так как считает, 
что существует множество препятствий для развития таланта. «Прежде всего, 
человек, даже очень одаренный, сталкивается с определенными бытовыми 
обстоятельствами. Они могут его сломить и даже сломать2. Он может 
зарабатывать деньги, сталкиваться с семейными проблемами. Поэтому, как 
бы мы ни выявляли таланты в молодом возрасте, какая-то часть (и, увы, 
очень большая) из них уйдет во взрослую жизнь. Не исключено, что успехи 
олимпиад больше говорят об исконном таланте, чем о будущем научном 
творчестве. «С этой точкой зрения нельзя не согласиться, потому что 
жизненные обстоятельства разные, и не все одаренные люди имеют 
возможность использовать свои способности в научных целях3. 

Участвуя в олимпиадах по математике, ученик более объективно 
определяет свое отношение к математике, свои математические способности 
и навыки. Нередки случаи, когда школьник в результате участия в 
математических олимпиадах с увлечением начинал заниматься математикой. 
Это увлечение, безусловно, приводит к тому, что предмет изучается более 
глубоко и, как следствие, повышается общий уровень математического 
образования в учебном заведении.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Зарипова З.Ф. Олимпиада по математике как психолого-педагогический феномен // 

Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 58-4. С. 96-99 
2 Колмогоров, А.Н. О развитии математических способностей// Вопросы 

психологии. – 2001. – №3. – С. 103-106. 
3 Скопенков, А.Б. Олимпиады и математика// Математическое просвещение.  

2006.– №10. С. 57-63 
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К вопросу о проблеме кибермошенничества в социальных сетях  

в современной России 
 

В условиях быстрого развития компьютерных технологий, в частности 
интернета, возникает такое общественно опасное явление как 
кибермошенничество. Чаще всего это явление проявляется в социальных 
сетях. И главная трудность, с которой сталкиваются правоохранительные 
органы в процессе предупреждения и пресечения правонарушений данного 
вида, заключается в том, что на данный момент проведено недостаточное 
количество научных исследований, способствующих выработке 
эффективных методов по профилактике данного вида преступности. 

Актуальность выборной темой обосновывается тем, что в настоящее 
время каждый пользователь может стать жертвой кибермошенников, поэтому 
необходимо знать, что это и как c этим бороться.  

При рассмотрении данного вопроса важно учитывать состояние 
преступности в информационной сфере. Так, по данным с сайта 
Генпрокуратуры РФ1, за январь 2020 года правоохранительными органами 
РФ зарегистрировано 28,14 тысячи (+75,2%) преступлений, совершенных с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в 
сфере компьютерной информации.  

Кроме того, по статистическим данным МВД РФ о состоянии 
преступности за январь-июнь 2020 года2 число киберпреступлений 
увеличилось на 91,7% в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году. 
Такое резкое увеличение числа киберпреступности можно объяснить тем, что 
в условиях пандемии коронавируса, многие мошенники воспользовались 
сложной обстановкой в стране для получения выгоды незаконным путем. 

Анализируя статистические данные можно сделать вывод о негативной 
тенденции киберпреступности, которая выразилась в активном росте числа 
совершаемых преступлений. 

При этом необходимо отметить то, что большое количество 
рассматриваемых правонарушений остаются латентными (не попавшими в 
официальную статистику). 

Также важно будет отметить и глобальный характер 
киберпреступности, об этом может свидетельствовать статистика 

                                                 
1 Статистический сборник "Состояние преступности в России за январь 2020 г. 
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь-июнь 2020 года. 



642 
 

зарубежных стран. Так, по данным из доклада о глобальных рисках 
Всемирного экономического форума 2019 года, четвертое и пятое место в 
списке глобальных рисков занимает кибермошенничество и кибератаки 
соответственно. По статистике InfoWatch за 2019 год в сеть утекло более 
14 млрд. конфиденциальных данных пользователей со всего мира.  

Такое увеличение числа киберпреступлений ученые объясняют тем, 
что данный вид преступности легче и проще, поскольку отсутствует 
физический контакт с «жертвой». Кроме того современные технологии 
открывают новые возможности осуществления преступной деятельности, 
против которой на данный момент нет действенных способов борьбы. При 
всем этом важно учитывать то, что большинство данных преступлений 
совершается именно в социальных сетях. 

Для более подробного изучения данной проблемы важно рассмотреть 
ее со стороны законодательства. Так, согласно статье 159 УК РФ, 
мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. И в 
условиях быстрого развития кибермошенничества, требуется нормативное 
урегулирование данного вида общественных отношений, поэтому в 2012 
было внесено дополнение в уголовный кодекс (статья 159.6. Мошенничество 
в сфере компьютерной информации), которое дается общее понятие данного 
вида преступления и применяемые санкции к правонарушителю, но нет 
конкретики и уточнения состава преступления, за счет чего многим 
правонарушителям удается избежать наказания. Но помимо этого 
кибермошенничество попадает и под ряд других статей УК РФ. Например, 
деятельность мошенников может рассматриваться как незаконное 
предпринимательство (ст.171 УК РФ), обманом потребителей (ст. 200 УК 
РФ), а также может быть признана нарушение правил пользования 
компьютером или сетью (ст. 273 УК РФ) или неправомерным доступом к 
информации на компьютере (ст. 272 УК РФ). Важно отметить и Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», законы «О безопасности», «О средствах массовой 
информации», «О связи», которые также регулируют отношения в области 
информационных технологий. И в условиях такого многообразия 
нормативно-правовых актов становится довольно трудно квалифицировать 
то или иное действие, связанное с кибермошенничеством, так как 
преступление попадает под действие сразу нескольких законов. Требуется 
более углубленное изучение данной проблемы, для создания одной 
кодификации, которая будет регламентировать правонарушения в 
информационной среде, в частности кибермошенничество.  

Помимо правовой базы, для более глубокого понимания сути данной 
проблемы нами были проанализированы научные работы, посвященные 
кибермошенничеству. Так на основании исследований Номоконова В.А. 
нами была составлена сравнительная таблица, в которой рассматриваются 
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различные виды кибермошенничества в социальных сетях и их краткое 
описание (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация видов кибермошенничества 

Виды 
кибермошенничества

Описание 

Фишинг Один из видов интернет-мошенничества, которое заключается в 
получении идентификационных данных пользователя. Преступники 
стремятся заполучить логины и пароли от банковских сервисов, 
платежных систем, путем рассылки ложной информации, тем самым 
побуждая человека самостоятельно предоставить необходимые им 
сведения. В социальных сетях чаще всего можно встретиться с 
сообщением, в котором собеседник представляется работником 
одной из известных компаний и просит перейти по ссылке на сайт 
под разными предлогами, например, участие в акции, а уже на сайте 
просят ввести личные данные или зарегистрироваться на сайте. Тем 
самым пользователь, сам того не понимая, открывает 
злоумышленникам доступ к аккаунту. Нередко бывают сообщения и 
от обычного обывателя сети, который просит проголосовать за его 
кандидатуру в конкурсе на одном из сайтов. Чаще всего жертвами 
фишинга становятся люди, которые только начали использовать 
социальные сети, не зная всех основ сетевой безопасности.  

Мошенничество, 
связанное с 
покупкой товаров 

Это одна из распространенных схем в социальных сетях обмана 
пользователя. Для рассмотрения данного вида лучше всего 
подойдет Instagram. Дело в том, что на данном сервисе большое 
количество страниц-магазинов, где вы можете заказать любую 
продукцию. Однако многие из этих страниц являются уловкой 
преступников. Совершая покупку на таких сомнительных 
аккаунтах, вы переводите деньги, но при этом не имея никаких 
гарантий, что заказанный товар придет должного качества или 
что он будет доставлен. 

Построение бизнеса Еще одна популярная разновидность интернет-мошенничества в 
социальных сетях. Его суть заключается в том, что 
злоумышленники предлагают выгодную бизнес методику или 
стать участником определенной системы для получение прибыли 
без особых затрат сил. В случае вовлечения в бизнес-систему, с 
пользователя требуют первоначальный вклад, а в будущем, для 
увеличения процента прибыли, предлагают сделать еще 
несколько дополнительных денежных вкладов, но при этом 
человек не получает никаких обратных выплат. Людей 
привлекает возможность получения дополнительного заработка, 
поэтому без должной проверки всей легальности и реальности 
всех этих схем они идут на поводу у мошенников.  

Интернет-
попрошайничество 

Говоря про данный вид кибермошенничества нужно отметить, 
что случаи данного обмана пользователей увеличились в 
условиях короновирусной инфекции. Мошенники в общении с 
пользователем сообщают ложную информацию про серьезные 
трудности в жизни определенного человека и просят помочь в 
трудной ситуации. И человек прочитав довольно убедительную 
легенду, не задумываясь, переводит деньги на счет 
злоумышленников.  
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На основании выше сказанного, можно прийти к выводу, что на 
данный момент из-за недостатка уделенного внимания к проблеме 
профилактики кибермошенничества и недостаточного количества научных 
исследований в данной сфере, у правоохранительный органов нет должных 
методов по эффективному противодействию и предупреждению 
преступлений подобного рода, также работу органов сильно усложняет 
высокая латентность. Кроме того стоит добавить, что со стороны 
законодательства нет четкого формулирования данного рода преступности, 
ведь технологии развиваются быстрее, чем закон успевает приспособиться 
под них.  

По мнению многих ученых, чьи труды были изучены нами, решением 
такой проблемы может служить: международное сотрудничество по 
исследованию кибермошенничества, ведь данное явление сейчас актуальная 
проблема для всех стран. Совместное изучение и анализ статистики 
преступлений подобного рода, позволит разработать меры по борьбе с 
мошенниками; создание в правоохранительных органах специальных 
подразделений по борьбе с киберпреступностью, в том числе и 
мошенничестве по средствам социальных сетей. На данный момент 
сотрудники, которые ведут дела в данной области не обладают должными 
знаниями и навыками по успешному раскрытию преступлений и 
привлечения к ответственности мошенников. Создание новых подразделений 
позволит привлечь квалифицированный состав кадров, который будет не 
только эффективно выполнять поставленные задачи, но и вести работу с 
подразделениями подобного рода других стран, что однозначно приведет к 
повышению эффективности борьбы с киберпреступности на мировом уровне. 

Также пользователь должен соблюдать определенные рекомендации 
для минимизации риска стать жертвой мошенников. Так Лаборатория 
Касперского советует пользователям для защиты от кибермошенничества: 
тщательно проверять URL-адреса; пользоваться своим компьютером и своим 
подключением к интернету1; не использовать основную карту при оплате 
онлайн-покупок; применять зашифрованное соединение; перед покупкой 
проанализировать отзывы клиентов. В том числе, чтобы не стать жертвой 
фишинга, специалисты советуют сразу же удалять подозрительные письма, 
не открывая их; вручную блокировать отправителя, а также использовать 
антивирусные программы2. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что кибермошенничество, а 
именно мошенничество в социальных сетях – это не временное явление, а 
активно прогрессирующая и быстро набирающая обороты проблема, с 
которой сталкиваются пользователи всех стран. Стоит уделить больше 
внимания данному виду преступности, разработать действенные способы для 

                                                 
1 Как защитить свои деньги и электронные кошельки от мошенников в Интернете. 

[Электронный ресурс]. 
2 Фишинговые письма: как их распознать и не стать их жертвой. [электронный 

ресурс]. 
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предупреждения и пресечения преступлений подобного рода, при этом все 
урегулировать на законодательном уровне. Также правоохранительные 
органы должны больше информировать население о том, как можно 
избежать неправомерных посягательств и не стать жертвой 
кибермошенников.  
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Контроль ошибок функционирования Q-значного генератора 

псевдослучайных последовательностей 
 

В современных системах криптографической защиты информации 
генераторы псевдослучайной последовательности (ГПСП) играют важную 
роль. Безопасного функционирования средств криптографической защиты 
информации (СКЗИ) находится в прямой зависимости от узлов 
формирования ПСП, качество работы которых во многом определяют 
свойства СКЗИ. 

В настоящее время существует совокупность атак на узлы 
формирования ПСП, базирующихся на: 

анализе результатов измерения потребляемой мощности; 
анализе результатов измерения длительности выполнения операций;  
анализе случайных ошибок функционирования аппаратуры;  
анализе преднамеренно генерируемых аппаратных ошибок и др. 
Атаки на функциональные элементы позволяют злоумышленникам 

устраивать сбои в работе ГПСП, в результате которых выходная 
последовательность может быть подвергнута следующим изменениям, в 
частности:  

изменение элементов ПСП;  
добавление новых элементов ПСП;  
удаление элементов ПСП;  
изменение порядка следования элементов ПСП. 
Из области цифровой схемотехники известны решения, 

обеспечивающие безошибочность производимых преобразований над 
двоичными ПСП, которые основаны на использовании методов избыточного 
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блочного кодирования. Однако в ряде случаев специфика (сложность) 
криптографических преобразований логических типов данных ограничивает 
применение данных методов контроля. 

Известный недостаток, свойственный многим специальным 
позиционным кодам – неарифметичность, которая препятствует их 
применению в СКЗИ, поскольку введенные контрольные разряды не 
позволяют контролировать результаты арифметических операций. 
Разработка машинной арифметики в системе остаточных классов обусловила 
возможность построения непозиционных кодов, обнаруживающих и 
исправляющих ошибки, при этом полностью арифметичных кодов, где 
информационная и контрольная части совершенно равноправны 
относительно любой операции. 

В терминах линейной алгебры ГПСП, построенный с помощью 
примитивного неприводимого (характеристического) полинома P(z), задается 
с помощью следующего выражения: 

𝑃ሺ𝑧ሻ ൌ 𝑧  𝑝ିଵ𝑧ିଵ  𝑝ିଶ𝑧ିଶ  ⋯ 𝑝, 
где 𝑝 ∈ 𝐺𝐹ሺ𝑞ሻ, 𝑟 – степень полинома 𝑃ሺ𝑧ሻ, 𝑟 ∈ 𝑁, 𝐺𝐹ሺ𝑞ሻ – поле Галуа 

из q элементов и построенное в соответствии с ним однородное рекуррентное 
уравнение: 

𝑠ା ൌ െ𝑝ିଵ𝑠ାିଵ െ 𝑝ିଶ𝑠ାିଶ െ ⋯ െ 𝑝ଵ𝑠ାଵ െ 𝑝𝑠 
или: 
𝑠ା ൌ 𝑝ିଵ𝑠ାିଵ ⊕ 𝑝ିଶ𝑠ାିଶ ⊕ … ⊕ 𝑝ଵ𝑠ାଵ ⊕ 𝑝𝑠ሺmod 𝑞ሻ, 

 
где n=0,1,2,…; 𝑝 ∈ 𝐺𝐹ሺ𝑞ሻ, 0  𝑗  𝑟 െ 1, ⊕ - символ сложения по 

(mod q) 
Ввиду того, что произвольный элемент 𝑠 ሺ𝑛  𝑟ሻ определяется по 

предшествующим r элементам, представим элементы участка ПСП длиной r 
𝑠ା, 𝑠ାାଵ, … , 𝑠ାଶିଵ в виде системы рекуррентных уравнений: 

 

൞

𝑠ା ൌ 𝑝ିଵ𝑠ାିଵ⨁𝑝ିଶ𝑠ାିଶ⨁ ⋅⋅⋅ ⨁𝑝𝑠 ሺmod 𝑞ሻ,
𝑠ାାଵ ൌ 𝑝ିଵ𝑠ା⨁𝑝ିଶ𝑠ାିଵ⨁ ⋅⋅⋅ ⨁𝑝𝑠ାଵሺmod 𝑞ሻ,
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
𝑠ାଶିଵ ൌ 𝑝ିଵ𝑠ାଶିଶ⨁𝑝ିଶ𝑠ାଶିଷ⨁ ⋅⋅⋅ ⨁𝑝𝑠ାିଵሺmod 𝑞ሻ,

 (1) 

 
где ሾ𝑠ା𝑠ାାଵ ⋅⋅⋅ 𝑠ାଶିଵሿ – вектор r-го состояния ПСП (или 

внутреннее состояние q-ЛРРС на r-ом такте работы). 
Рассмотрим порядок применения многозначных непозиционных кодов, 

исправляющих одиночную и при этом неограниченную ошибку. Для этого 
упростим систему характеристических уравнений и представим ее в виде 
матрицы 𝐺инф , которую назовем информационной: 
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𝐺инф. ൌ

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑝ିଵ

ሺሻ 𝑝ିଶ
ሺሻ ⋯ 𝑝

ሺሻ

𝑝ିଵ
ሺଵሻ 𝑝ିଶ

ሺଵሻ ⋯ 𝑝
ሺଵሻ

⋯ ⋯ ⋱ ⋯
𝑝ିଵ

ሺିଵሻ 𝑝ିଶ
ሺିଵሻ ⋯ 𝑝

ሺିଵሻ
⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 (2) 

Для получения v-го блока q-значной ПСП 𝑆௩ необходимо выполнить 
следующие преобразования: 𝑆௩ ൌ 𝐺инф.𝑆௩ିଵ, 

где 𝑆௩ ൌ ൣ𝑠௩,ିଵ𝑠௩,ିଶ … 𝑠௩,൧
ୃ

, 𝑆௩ିଵ ൌ ൣ𝑠௩ିଵ,ିଵ𝑠௩ିଵ,ିଶ … 𝑠௩ିଵ,൧
ୃ

. 
Для создания условий применения кода, исправляющего одиночную 

неограниченную ошибку, необходимо сформировать образующую матрицу 
Gобр путем добавления в матрицу (2) контрольных цифр в соответствии со 
следующими правилами: 

для r-цифрового сообщения требуется m контрольных цифр, где m 

должно удовлетворять неравенству 𝑟 
ିଵ

ିଵ
; 

каждый элемент q-значной ПСП должен иметь «характеристику» (вес), 
отличную от «характеристики» любой другой цифры; 

цифры «характеристики» располагаются в заданном порядке, т.е. 
сଵсଶ … с. При этом первая цифра, не являющаяся нулем, должна быть 
единицей; 

«характеристика» i-й контрольной цифры имеет 1 в i-м разряде и 0 в 
любом другом. 

Соблюдая последнее правило, выполним расчет контрольных цифр 

𝑔
ሺሻ: 

 𝑐𝑝
ሺሻ ≡ 𝑔

ሺሻሺ𝑚𝑜𝑑 𝑞ሻ,

ିଵ

ୀ

 

где 𝑐 – k-я цифра характеристики 𝑝
ሺሻ, 𝑔

ሺሻ ∈ 𝐺𝐹ሺ𝑞ሻ, ሺ𝑖, 𝑗 ൌ 0, 1, … , 𝑟 െ
1ሻ; ሺ𝑙 ൌ 0, 1, … , 𝑚 െ 1ሻ. 

Тогда образующая матрица примет вид: 

𝐺обр ൌ

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑝ିଵ

ሺሻ 𝑝ିଶ
ሺሻ … 𝑝

ሺሻ

⋯ ⋯ ⋱ ⋯
𝑝ିଵ

ሺିଵሻ 𝑝ିଶ
ሺିଵሻ … 𝑝

ሺିଵሻ

𝑔ିଵ
ሺሻ 𝑔ିଶ

ሺሻ … 𝑔
ሺሻ

⋯ ⋯ ⋱ …
𝑔ିଵ

ሺିଵሻ 𝑔ିଶ
ሺିଵሻ … 𝑔

ሺିଵሻ
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Соответственно v-й блок q-значной ПСП с контрольными цифрами 
(кодоподобный блок модулярного кода)  

𝑆௩ ൌ ൣ𝑠௩,ିଵ … 𝑠௩,𝑠௩,ିଵ
ᇱ ⋯ 𝑠௩,

ᇱ ൧
ୃ

,  𝑆௩ିଵ ൌ ൣ𝑠௩ିଵ,ିଵ … 𝑠௩ିଵ,𝑠௩ିଵ,ିଵ
ᇱ ⋯ 𝑠௩ିଵ,

ᇱ ൧
ୃ

 
вычисляется с помощью выражения 𝑆௩ ൌ 𝐺обр𝑆௩ିଵ. 

Процедура помехоустойчивого декодирования выполняется в 
соответствии с выражением ∑ 𝑐𝑠௩,

ᇱ 𝑠௩,
∗ ≡ ħሺmod 𝑞ሻ, (3) которое позволяет 
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вычислить контрольную сумму ħ, где 𝑠௩,
ᇱ  - величина, возможно содержащая 

ошибку вычислений 𝑠௩,
∗ .  

При последовательном анализе цифр контрольной суммы первая 
цифра, не являющаяся нулем, показывает величину ошибки χ. Далее все 
цифры делятся на χ. Результат деления затем исправляется вычитанием 
величины ошибки χ. 

ПРИМЕР.  Рассмотрим построение 3-ЛРРС, генерирующего 3-значную 
ПСП, задаваемую характеристическим уравнением 𝑠ାଷ ൌ 𝑠ାଶ⨁2𝑠ሺ𝑚𝑜𝑑 3ሻ 
и начальным заполнением: 𝑠 ൌ 0, 𝑠ଵ ൌ 0, 𝑠ଶ ൌ 2. 

Характеристический многочлен имеет вид: 𝐿ሺ𝑧ሻ ൌ 𝑧ଷ  2𝑧ଶ  1. 
Сформируем в соответствии с выражением (2) информационную 

матрицу: 

𝐺инф ൌ 
1 0 2
1 2 2
0 2 2

൩ (4) 

Пусть количество контрольных цифр m=2. Примем за 
«характеристики» информационных цифр числа 13, 12, 11, а контрольных – 
10, 01. Теперь с учетом указанных ранее правил вычислим контрольные 
цифры, значения которых представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Контрольные цифры. 

Контрольные цифры 
(1×1⨁1×1⨁1×0)→ 〈1〉ଷ (1×0⨁1×2⨁1×2)→ 〈2〉ଷ (1×2⨁1×2⨁1×2)→ 〈0〉ଷ 
(3×1⨁2×1⨁1×0)→ 〈1〉ଷ (3×0⨁2×2⨁1×2)→ 〈0〉ଷ (3×2⨁2×2⨁1×2)→ 〈0〉ଷ 

 
Тогда образующая матрица примет вид: 

𝐺обр ൌ

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
1 0 2
1 2 2
0 2 2
1 2 0
1 0 0⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

  (5) 

В соответствии с заданным начальным заполнением получим 
следующие фрагменты 3-значной ПСП с двумя контрольными цифрами: 

шаг 1

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑠ଷ

ሺଵሻ ൌ 2,

𝑠ସ
ሺଶሻ ൌ 2,

𝑠ହ
ሺଷሻ ൌ 0,
𝑠ଵ

ᇱ ൌ 2,
𝑠ଶ

ᇱ ൌ 2;

 шаг 3

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑠ଽ

ሺଵሻ ൌ 1,

𝑠ଵ
ሺଶሻ ൌ 2,

𝑠ଵଵ
ሺଷሻ ൌ 0,
𝑠ଵ

ᇱ ൌ 0,
𝑠ଶ

ᇱ ൌ 2;

 шаг 5

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑠ଵହ

ሺଵሻ ൌ 1,

𝑠ଵ
ሺଶሻ ൌ 1,

𝑠ଵ
ሺଷሻ ൌ 1,
𝑠ଵ

ᇱ ൌ 0,
𝑠ଶ

ᇱ ൌ 0;

 шаг 7

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑠ଶଵ

ሺଵሻ ൌ 1,

𝑠ଶଶ
ሺଶሻ ൌ 2,

𝑠ଶଷ
ሺଷሻ ൌ 1,
𝑠ଵ

ᇱ ൌ 2,
𝑠ଶ

ᇱ ൌ 1;
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шаг 2

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑠

ሺଵሻ ൌ 1,

𝑠
ሺଶሻ ൌ 2,

𝑠଼
ሺଷሻ ൌ 2,
𝑠ଵ

ᇱ ൌ 1,
𝑠ଶ

ᇱ ൌ 0;

 шаг 4

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑠ଵଶ

ሺଵሻ ൌ 2,

𝑠ଵଷ
ሺଶሻ ൌ 0,

𝑠ଵସ
ሺଷሻ ൌ 0,
𝑠ଵ

ᇱ ൌ 1,
𝑠ଶ

ᇱ ൌ 0;

 шаг 6

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑠ଵ଼

ሺଵሻ ൌ 0,

𝑠ଵଽ
ሺଶሻ ൌ 2,

𝑠ଶ
ሺଷሻ ൌ 1,
𝑠ଵ

ᇱ ൌ 0,
𝑠ଶ

ᇱ ൌ 1;

 шаг 8

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑠ଶସ

ሺଵሻ ൌ 0,

𝑠ଶହ
ሺଶሻ ൌ 1,

𝑠ଶ
ሺଷሻ ൌ 0,
𝑠ଵ

ᇱ ൌ 2,
𝑠ଶ

ᇱ ൌ 1;

  

Рассмотрим 4-й блок 3-значной ПСП [2, 0. 0, 1, 0], который не 
содержит ошибок. В соответствии с выражением (3) вычислим значение 
цифры контрольной суммы ħଵ, ħଶ: 

ħଵ ൌ (1×2⨁1×0⨁1×0⨁1×1) = 0 (mod 3), 
ħଶ ൌ (3×2⨁2×0⨁1×0⨁1×0) = 0 (mod 3). 
Пусть в 4-ом блоке 3-значной ПСП [2, 0. 0, 1, 0] произошла ошибка 

{+1} во втором разряде [2, 1. 0, 1, 0]. Тогда цифры контрольной суммы ħଵ, ħଶ 
принимают следующие значения: 

ħଵ ൌ (1×2⨁1×1⨁1×0⨁1×1) = 1 (mod 3), 
ħଶ ൌ (3×2⨁2×1⨁1×0⨁1×0) = 2 (mod 3). 
Найдем из величины контрольной суммы ħଵ, ħଶ характеристику цифры 

𝑠ସ,ଶ
∗ , которая является ошибочной, решив для этого уравнения: 

𝑏𝑐ଵ ൌ 1 ሺ𝑚𝑜𝑑 3ሻ, 𝑏𝑐ଶ ൌ 2 ሺmod 3ሻ. 
Здесь первая цифра любой характеристики равна 1, т.е. 𝑐ଵ ൌ 1, что 

дает результат χ = 1. Используя полученный результат, решим уравнение 
относительно 𝑐ଶ. Получаем 𝑐ଶ ൌ 2. Таким образом, характеристика 
неправильной цифры 𝑐ଵ𝑐ଶ ൌ 12, а ошибка имеет следующую кратность: χ = 
1. Теперь величину 𝑠ସ,ଶ

∗  уменьшим на 1 и получим правильное значение:  
𝑠ସ,ଶ ൌ ሺ1 െ 1ሻሺmod 3ሻ ൌ 0. 

Пусть в 4-ом блоке 3-значной ПСП [2, 0. 0, 1, 0] произошла ошибка     
{-2} в третьем разряде [2, 0. 1, 1, 0]. 

Тогда цифры контрольной суммы ħଵ, ħଶ принимают следующие 
значения: 

ħଵ ൌ (1×2⨁1×0⨁1×1⨁1×1) = 1 (mod 3), 
ħଶ ൌ (3×2⨁2×0⨁1×1⨁1×0) = 1 (mod 3). 
Найдем из величины контрольной суммы ħଵ, ħଶ характеристику цифры 

𝑠ସ,ଷ
∗ , которая является ошибочной, решив для этого уравнения:  

𝑏𝑐ଵ ൌ 1 ሺmod 3ሻ, 𝑏𝑐ଶ ൌ 1 ሺmod 3ሻ. 
Первая цифра любой характеристики равна 1, т.е. 𝑐ଵ ൌ 1, что дает 

результат χ = 1. Используя полученный результат, решим уравнение 
относительно 𝑐ଶ. Получаем 𝑐ଶ ൌ 1. Таким образом, характеристика 
неправильной цифры 𝑐ଵ𝑐ଶ ൌ 11, а ошибка χ = 1. Значит, величину 𝑠ସ,ଵ

∗  
необходимо уменьшить на 1, чтобы получить правильное значение: 

𝑠 ସ,ଷ ൌ ሺ1 െ 1ሻሺmod 3ሻ ൌ 0. 
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Пусть в 4-м блоке 3-значной ПСП [2, 0. 0, 1, 0] произошла ошибка {+1} 
в первом разряде [0, 0. 0, 1, 0]. Тогда цифры контрольной суммы ħଵ, ħଶ 
принимают следующие значения: 

ħଵ ൌ (1×0⨁1×0⨁1×0⨁1×1) = 1 (mod 3), 
ħଶ ൌ (3×0⨁2×0⨁1×0⨁1×0) = 0 (mod 3). 
Найдем из величины контрольной суммы ħଵ, ħଶ характеристику цифры 

𝑠ଷ,ଵ
∗ , которая является ошибочной, решив для этого уравнения: 𝑏𝑐ଵ ൌ

1 ሺmod 3ሻ, 𝑏𝑐ଶ ൌ 0 ሺmod 3ሻ. Первая цифра любой характеристики равна 1, 
т.е. 𝑐ଵ ൌ 1, что дает результат χ = 1. Используя полученный результат, 
решим уравнение относительно 𝑐ଶ. Получаем 𝑐ଶ ൌ 0. Таким образом, 
характеристика неправильной цифры 𝑐ଵ𝑐ଶ ൌ 10, а ошибка χ = 1. Теперь, 
величину 𝑠ଷ,ଵ

∗  необходимо уменьшить на 1, чтобы получить правильное 
значение: 

𝑠ଷ,ଵ ൌ ሺ0 െ 1ሻሺmod 3ሻ ൌ 2. 
Таким образом в статье был предложен способ обеспечения 

достоверности выходной последовательности в условиях генерации 
аппаратных ошибок при деструктивных воздействиях злоумышленников на 
генераторы псевдослучайных последовательностей. 
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Способ анонимизации информации в базах данных системы 

обнаружения предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак 

 
Высокая степень автоматизации управления объектов КИИ и 

объединение их разнотипных информационных систем (ИС) через 
глобальное информационное пространство, а так же увеличение количества 
используемых информационных технологий привело к объективному 
усложнению механизмов обеспечения безопасности и управления КИИ 
ФОИВ. 

Функции обеспечения безопасности  КИИ возложена на СОПКА 
соответствующего ФОИВ, которому принадлежит данная инфраструктура. 
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Под безопасностью КИИ понимается: состояние защищенности 
критической информационной инфраструктуры, обеспечивающее ее 
устойчивое функционирование при проведении в отношении ее 
компьютерных атак1. 

Для решения задач обеспечения безопасности КИИ 
автоматизированной системе управления СОПКА требуется обладать 
информацией о состоянии управляемой ИИ, включающей в себя внутренние 
и внешние параметры ИС, параметры взаимодействующих ИС, а также 
осуществляемые на нее конструктивные и деструктивные воздействия, а для  
хранения данных инфраструктуры используют базы данных. 

Под конструктивным информационным воздействием понимается: 
процесс формирования целенаправленного поведения системы посредством 
информационных воздействий, вырабатываемых человеком (группой людей) 
или устройством2. 

Деструктивное информационное воздействие представляет собой 
создаваемые на ИС нарушение состояния защищенности информации, 
содержащейся или обрабатываемой различными ИС, нарушение доступности 
компонентов ИС, снижение эффективности и производительности ИС по 
обработке информации и реализации функций управления3. 

База данных (БД) – совокупность данных, организованных 
определенным правилами, предусматривающие общие принципы описания, 
хранения и манипулирования данными, независимая от прикладных 
программ4. 

При выполнении требований обеспечения безопасности обработки 
данных о функционировании КИИ ФОИВ в процессе аналитической 
обработки информации в БД СОПКА возникает следующее противоречие с 
одной стороны, информация обладает большой значимостью и ее 
разглашение может нанести значительный ущерб защищаемой КИИ ФОИВ, с 
другой стороны эта информация необходима в СОПКА должностным лицам 
различного уровня. С учетом сложившейся практики, когда обслуживание 
ИИ ЦОД ФОИВ на которых размещены элементы СОПКА и БД в том числе, 
осуществляется сторонними организациями (аутсортсинг), выполнение 
требований по обеспечению безопасности информация о условиях 
функционирования КИИ ФОИВ и осуществляемым на нее ДИВ обретает 
особую актуальность. 

                                                 
1 Федеральный закон «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ 
2 Булыгина, А.А. Емельянов, Н.З. Емельянова. Системный анализ в управлении : 

учеб. пособие / О.В. [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.А. Емельянова. 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 208 с 

3 Емельянова А.А. Системный анализ в управлении с 208 
4 ГОСТ 20886-85. Организация данных в системе данных. Термины и определения 
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Обзор различных публикаций1 2 3 показал, что в настоящее время 
вопросы защиты информации в БД предлагается решать за счет: препятствия, 
управления доступом, маскировки, регламентации, принуждению и иными 
методами защиты информации. Данные методы не учитывают, что персонал 
аутсорсинговых компаний являются техническими администраторами КИИ 
ФОИВ. С учетом этого применение отдельных методов не может 
гарантировать в полной мере безопасность обрабатываемой информации. 

Таким образом, особенности построения БД СОПКА ФОИВ, связанны 
с ее распределенной структурой, высокой ценностью обрабатываемой 
информации, осуществлением и обслуживания аутсорсинговыми 
компаниями определяют необходимость применения дополнительных 
методов защиты информации. Рассматриваемый вопрос обеспечения 
безопасности информации в БД усложняется структурой организации БД, их 
распределенной структурой, большим количеством пользователей, имеющих 
различные права доступа. 

Исходя из выше сказанного, требуется разработать способ, 
включающий, новый подход к обеспечению безопасности информации, 
обрабатываемой в СОПКА ФОИВ, представляющий собой упорядоченную 
комбинацию методов, которая сведет к минимуму частные недостатки 
отдельных методов и позволит обеспечить безопасность информации при ее 
хранении и обработке в БД СОПКА. 

При реализации подхода к обеспечению безопасности информации в 
БД предлагаются представления данных в БД осуществлять в абстрактном 
виде с применением методов анонимизации, что позволит снизить риск 
непреднамеренного раскрытия информации при представлении, обработки и 
хранения данных в БД СОПКА. 

Рассмотрим предлагаемый способ по обеспечению безопасности 
информации в процессе представления и обработки эмпирических данных 
при их обработке в БД СОПКА более детально, для чего декомпозируем 
представленный подход и рассмотрим его как последовательность решений 
следующих задач: 

нормализая и представление данных в БД и порядок их взаимодействия 
в БД СОПКА; 

преобразование (кодирование) данных; 
анонимизация данных; 
негэнтропия данных; 
дианомизация (разграничение) доступа к данным. 

                                                 
1 Иванов, К. К. Обеспечение защиты данных в базах данных / К. К. Иванов, 

Р.Н. Юрченко, А. С. Ярмонов. Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2016. № 28 
(132). С. 20-22 

2 Петрянин Д.Л., Горячев Н.В., Юрков Н.К. Пензенский государственный 
университет «анализ систем защиты информации в базах данных» 

3 Минаев В.А., Королев И.Д., Захарченко Р.И. Оценка устойчивости 
функционирования критической информационной инфраструктуры федеральных органов 
исполнительной власти. Вопросы радиоэлектроники. – 2018. - №4 ISSN 2218-5453 
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Первый этап нормализация. Нормализация – это процесс 
преобразования отношений в состояние, обеспечивающее лучшие условия 
выборки, добавления, изменения и удаление данных1. 

Нормализованный формат разрабатывается для всей совокупности 
внутренних параметров элементов объектов СОПКА 

На данном этапе в процессе нормализации выполним следующие 
операции: 

анализ стояний защищенной КИИ; 
классификация состояний по формализованным признакам; 
разработка необходимо словаря, для описаний этих состояний. 
Конечным результатом будет создание справочника для каждого 

подразделения СОПКА ФОИВ, в котором вся информации о условиях 
функционирования КИИ будет описана и формализована, что позволит 
привести данные к единому формату и уменьшит энтропию. 

Второй этап кодирование. Кодирование – это преобразование 
информации из одной ее формы представления в другую, наиболее удобную 
для ее хранения, передачи или обработки2. 

На данном этапе описанному фактическому состоянию наблюдаемого 
объекта КИИ и воздействующих на него на него факторы будут 
представлены в соответствующем справочнике разработанным на 
предыдущем этапе в шестнадцатеричном коде, что позволит обезличить 
информацию, увеличить скорость обработки и уменьшить объем занимаемый 
данными. 

Третий этап анонимизация. Анонимизация данных – это тип удаления 
или модификации информации, целью которого является сохранение 
конфиденциальности.  

В процессе анонимизации над ключевым полем данных предлагается 
выполнить преобразование, а именно введения идентификаторов для 
отдельных «значимых», с точки зрения идентификации информации о 
состоянии КИИ ФОИВ, полей для чего создается соответствующий 
«справочник идентификаторов». Данное действие позволит реализовать 
возможность, как сохранение необходимых свойств информации для 
анализа, так и от непреднамеренного раскрытия информации.  

Четвертый этап негэнтропия. Негоэтропия – величина обратная 
энтропии. Процесс негоэнтропии представляет собой избавление от 
избыточности, полученной в процессе анонимизации, путем объединения 
нескольких ключевых идентификаторов в один, что позволит при 
представлении в данных обеспечить одинаковое количество разрядов 
(устранить демаскирующие признаки) и сократить избыточность. 

                                                 
1 Дейт. Дж. Введение в системы баз данных [Текст] : [перевод с английского] / К. - 

8-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, 2019. – 454 с. : ил., табл.; 24 см.; ISBN 
978-5-907144-17-0 

2 Марков А. А. Введение в теорию кодирования [Текст] : [учебное пособие для 
вузов по спец. «Прикладная математика»]. - Москва : Наука, 1982. - 25 с.; 20 см 
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Пятый этап разграничение доступа должностных лиц к данным, 
хранящимся в БД СОПКА. Разграничение доступа к информации – 
разделение информации, циркулирующей в АС, на части, элементы, 
компоненты, объекты и т.д. и организация системы работы с информацией, 
предполагающей доступ пользователей к той части (к тем компонентам) 
информации, которая им необходима для выполнения своих 
функциональных обязанностей или необходима исходя из иных 
соображений1. 

На данном этапе рассматривает вопрос доступа к данным должностных 
лиц подразделений СОПКА. Права доступа к объектам, осуществляется с 
применением методов разграничения доступа, используемых в настоящее 
время в СОПКА, руководствуясь принципом минимальной необходимости. 
Что позволит исключить несанкционированного ознакомления с данными. 

Таким образом, предлагаемый способ в отличии от известных позволит 
осуществить представление слабо формализованных данных, описывающих 
условия существования и функционирования КИИ ФОИВ и воздействующих 
на нее факторов, в виде необходимом для проведения аналитической 
обработки, но при этом обеспечить выполнение требований безопасности 
информации при ее обработке с учетом специфических особенностей 
функционирования СОПКА ФОИВ за счет использования методов 
кодирования с переводом ее в шестнадцатеричном коде и внесении 
избыточности, а так же разграничения доступа.  
 
 

Волчанская Лилия Владимировна, Михайличенко Руслан Михайлович, 
студенты 3 курса Северо-Кавказского федерального университета 

Научный руководитель: 
Чипига Александр Федорович,  

заведующий кафедрой информационной безопасности 
автоматизированных систем Северо-Кавказского федерального университета,  

кандидат технических наук, профессор 
 
Разработка IDEF0 диаграммы для реализации программного комплекса 

автоматизации работы кондитерской 
 

Разбор предметной области является одним из важнейших этапов 
разработки программного обеспечения. В настоящее время приложения 
используются для обмена мгновенными сообщениями и устройства в виде 
голосовых помощников позволяют получать моментальный ответ на запрос. 
Поэтому современные компании закладывают значительный бюджет в 

                                                 
1 Средства вычислительной техники Защита от несанкционированного доступа к 

информации Показатели защищенности от несанкционированного доступа к 
информации». Утверждено решением председателя Государственной технической 
комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992г 
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разработку искусственных помощников, чтобы предоставлять своим 
пользователям наилучший клиентский сервис, когда это необходимо.1 

Автоматизация мест работы обслуживания клиентов, в частности, 
кондитерской, является одним из важных направлений развития общепита. 
Она должна обеспечивать: 

‒ получение доступа к тем или иным функциям системы автоматизации 
со своего рабочего места; 

‒ предоставлять руководству достоверные сведения о ходе различных 
бизнес-процессов; 

‒ улучшение качества взаимодействия кондитерской и посетителей; 
‒ повышение эффективности работы кондитерской с посетителями; 
‒ повышение качества документооборота; 
‒ общее повышение производительности труда работников общепита. 

Основными целями и задачами приложения автоматизации 
кондитерской являются обеспечение автоматизации обслуживания клиентов, 
сбор и учет информации о них для дальнейшего использования полученных 
данных в различных направлениях, например, отправки уведомлений на 
различные источники (почта, телефон).  

Сотрудник должен иметь возможность получать всю необходимую 
информацию о пользователях для дальнейшего использования. К 
обязанностям администратора относится добавление пользователей в базу 
данных с уровнем доступа – сотрудник. Следовательно, целью 
автоматизации является сведение к минимуму взаимодействия между 
руководителем и подчиненными. 

Компонентами предметной области являются клиенты, сотрудники, 
администраторы и товары кондитерской. Приложение должно позволять: 

‒ клиенту просматривать товары, как без регистрации, так и в 
авторизированном режиме, добавлять любой из представленных товаров в 
корзину, а также оформлять доставку по введенному адресу; 

‒ сотруднику просматривать информацию о любом 
зарегистрировавшемся пользователе;  

‒ администратору добавлять сотрудников в базу данных. 
Основные этапы действий разрабатываемого программного продукта 

показаны на IDEF0 диаграммах.2 3 
На рисунке 1 показана диаграмма 0 уровня, которая отражает основную 

функцию программы, заключающуюся в автоматизации кондитерской. 
Входящими данными 0-го уровня является база данных пользователей и 

                                                 
1 Жоголев, Е. А. «Технология программирования» - М., Научный мир, 2004. – 216 с. 
2 Сайт о программировании METANIT.COM [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://metanit.com/. – METANIT.COM  – Сайт о программировании – (Дата 
обращения: 06.12.2020). 

3 Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org/ – Wikipedia.org  – Объектно-ориентированное 
программирование – (Дата обращения: 29.12.2020). 
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информация о изделиях, после чего идет оформление заказа, и на выходе 
довольный клиент. 

 

  

Рисунок 1 – Диаграмма 0 уровня 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма 1 уровня А0, наглядно 
показывающая управляющие элементы и механизмы этапов процесса работы 
приложения для автоматизации работы кондитерской. 

Она включает в себя следующие блоки:  
1. Регистрация нового пользователя; 
2. Авторизация и получение доступа к главным окнам в зависимости от 

роли пользователя; 
3. Добавление товаров в корзину; 
4. Просмотр пользователей; 
5. Оформление заявки; 
6. Добавление новых сотрудников. 
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Рисунок 2 – Диаграмма 1 уровня А0 разработки программного продукта 

Диаграмма 2 уровня А1, представленная на рисунке 3, отражает 
процесс авторизации в приложении и включает следующие блоки:  

1. Авторизация пользователей по логину и паролю; 
2. Получение доступа к главным окнам в зависимости от роли 

пользователя; 
3. Допуск к программе. 
 

Рисунок 3 – Диаграмма 2 уровня А1 разработки программного продукта 

 
Диаграмма 3 уровня А1.1 отражает процесс обработки введенных 

пользователем данных, необходимых для последующей аутентификации и 
содержащая следующие блоки (рис. 4): 

1. Заполнение данных в форме;  
2. Добавление нового пользователя в базу данных. 
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Рисунок 4 – Диаграмма 3 уровня А1.1 

 
Таким образом, разработаны и представлены на IDEF0 диаграммах 

основные этапы функционирования программного продукта для 
автоматизации работы кондитерской, предназначенного для сокращения 
временных затрат при работе с документацией и общении с клиентами. 
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Сквозные технологии в правоохранительной деятельности 
 

Правоохранительным органам для эффективного и полномерного 
осуществления возложенных на них обязанностей, необходимо соответствовать 
современному уровню развития как самого общества, так и используемых в нем 
технологий. Это означает, что в своей деятельности органы внутренних дел 
должны использовать последние достижения науки и техники. 

Современные тенденции развития технологий активно используют 
термин «Сквозные технологии». Сквозная технология – перспективная 
технология, радикально меняющая ситуацию на существующих рынках или 
способствующая формированию новых рынков. Такие технологии имеют 
ключевое значение для развития сразу нескольких перспективных направлений. 
Ряд таких направлений все активнее применяются и в правоохранительной 
деятельности. Можно выделить несколько технологий, позволяющий внести 
наибольший вклад в деятельность правоохранительных органов: 

 Искусственный интеллект; 
 Большие данные (BigData); 
 Современные стандарты связи (например, 5G); 
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 Распределенные базы данных; 
В данной статье будет произведен краткий обзор технологии 

искусственного интеллекта и возможность применения совместно с другой 
технологией из перечня сквозных технологий, а именно современных средств 
беспроводной связи. 

Актуальным помощником в деятельности ОВД выступают 
современные информационные системы на основе искусственного 
интеллекта. Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence, или AI) 
был сформулирован еще в 1956 году Д. Маккарти. Он определял его как 
свойство роботов, компьютерных программ и систем выполнять 
интеллектуальные и творческие функции человека, самостоятельно находить 
и принимать решения. 

На сегодняшний день понятие «искусственный интеллект» является 
одновременно изученной и дискуссионной научной категорией и по-разному 
определяется учеными различных специальностей. 

Наиболее интересны точки зрения специалистов в IT-сфере и 
правоведов. Так по мнению Г.С. Осипова искусственный интеллект является 
предметом компьютерных наук, а создаваемые на ее основе технологии 
являются информационными технологиями, позволяющими совершать 
разумные рассуждения и действия с помощью вычислительных систем и 
иных искусственных устройств1. 

Благодаря своим положительным качествам ИИ нашел широкое 
применение во всех отраслях человеческой жизни, в том числе и 
деятельности правоохранительных органов. Так, например, в начале декабря 
2018 года стало известно о планах московских властей развернуть 
общегородскую систему распознавания лиц, предназначенную для 
поддержания безопасности и соблюдения порядка на улицах крупных 
городов. Система видеонаблюдения работает по централизованному 
принципу: имеется единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД), 
куда стекаются видеопотоки со всех городских камер видеонаблюдения, а 
функция распознавания лиц реализуется в виде отдельного модуля системы 
видеонаблюдения, к которому обращаются по мере необходимости. К 
примеру, если перед правоохранительными органами стоит задача разыскать 
преступников, они используют свою базу фотографий, сравнивая их с 
лицами, попадающими в объективы «умных камер». Если изображения 
совпадают, полиция получает сигнал об этом. Аналогичным образом система 
работает для задержания тех, кому запрещен доступ на спортивные 
мероприятия. 

Теоретическая эффективность интеллектуальных систем распознавания 
лиц подкрепляется результатами проведения их апробирования. По итогам 
работы к 27 июня 2019 года стало известно, что за относительно короткий 

                                                 
1 Осипов Г. Искусственный интеллект: Состояние исследований и взгляд в будущее / 

Г. Осипов. — Текст электронный // URL: http:// www.raai.org/about/persons/osipov/ 
pages/ai/ai.html; 
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срок тестирования систем с помощью 1000 «умных» камер, установленных 
снаружи подъездов жилых домов, было выявлено и задержано 90 человек, 
длительное время уклоняющихся от законной ответственности1. 

Также достаточно полезной является новая новый стандарт сети 5G, 
который помимо высокоскоростного интернета гарантирует повышенную 
надежность соединения для медицинских приборов, измерительных 
устройств, датчиков, сенсоров, «умных» устройств, т.е. устройств, 
оснащенных искусственным интеллектом. Эта система телекоммуникации 
будет способна управлять огромным комплексом взаимосвязанных 
устройств, таким как, например, умный город. 

Анализ перспектив использования подобных систем позволяет 
прогнозировать изменение концепции и методов деятельности практических 
всех подразделений ОВД. Системы наблюдения будут способны 
распознавать и предугадывать действия субъектов различных 
правоотношений, предупреждение и выявление преступлений и 
правонарушений станет значительно результативнее, а время поиска самих 
преступников сократится в разы. 

Эффективность применения вышеописанных систем можно 
пронаблюдать на конкретном примере. Как мы знаем, у сотрудников 
патрульно-постовой службы полиции имеются камеры небольших размеров, 
предназначенные для записи процессуальных действий. Это служит 
надежной доказательственной базой при разрешении дел о правонарушениях 
и уголовных преступлениях. Если оснастить данные технологии 
интеллектуальными системами, то мы можем получить что-то гораздо 
большее, чем просто запоминающее устройство (например, в камеры можно 
подключить к системе, распознающие различные потенциально опасные 
ситуации). 

Системы, оснащенные камерами видеонаблюдения, подключенные к 
центрам обработки данных, обладающих возможностью распознавания 
образов и различных ситуаций, могут вывести на новый уровень общий 
уровень безопасности в населенных пунктах. 

Представим некоторые рекомендации, способные обеспечить 
планомерный переход правоохранительных органов в новую 
телекоммуникационную эпоху: 

1) разработать концепцию единой интеллектуальной системы с учетом 
перспектив развития искусственного интеллекта и телекоммуникационных 
возможностей с внедрением стандарта 5G; 

2) с учетом выработанной концепции определить категории 
информации, требующей сбора для обучения интеллектуальных систем.  

Следует отметить, что подобные системы в некоторой степени 
представляют угрозу для прав и свобод граждан. Ввиду этого предлагается 
инициировать общественные обсуждения и сформировать соответствующие 
комиссии в различных государственных и общественных органах для 
оперативной корректировки работы интеллектуальных систем.  
                                                 

1 Собянин: Система распознавания лиц полностью заработает в метро к 1 сентября / // 
URL: https://www.tadviser.ru/a/316688. 
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Разработка электронного образовательного ресурса «Математика» 
 

Широкое применение дистанционных образовательных технологий во 
всех образовательных структурах как в России, так и за рубежом, 
обусловленное мерами профилактики COVID-19, актуализировало 
разработку и внедрение в учебный процесс электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК). 

ЭУМК по дисциплине является основным средством решения задачи 
оснащения учебного процесса структурированным учебно-методическим 
материалом, позволяющим улучшить качество подготовки обучаемых, а 
также внедрения в учебный процесс современных методик электронного 
обучения. Кроме того, электронные материалы могут быть доступны как для 
обучаемых, так и для преподавателей в любое время и в любом месте, где 
есть Internet. Правильно выбранная организационная модель и программная 
платформа, реализующая процесс обучения, определяет успешность 
электронного и дистанционного обучения1.  

В целях совершенствования технологии обучения, качества проведения 
различных видов занятий, организации самостоятельной работы нами 
разработан с помощью бесплатных web-сервисов Google электронный 
образовательный ресурс (ЭОР) «Математика». 

При разработке ЭОР были использованы следующие сервисы Google: 
диск, формы, сайты, календарь, документы, таблицы, презентации. 

ЭОР создан в виде web-узла. Состоит из трех независимых сайтов, но 
связанных между собой гиперссылками: главный сайт «Математика» (рис. 1) 
и два дополнительных «1. Матрицы и определители» (рис. 2), «2. Системы 
линейных алгебраических уравнений» (рис. 3). Количество дополнительных 
сайтов зависит от количества изучаемых тем. 

 

                                                 
1 Татаринцев, А.И. Электронный учебно-методический комплекс как компонент 

информационно-образовательной среды педагогического вуза / А.И. Татаринцев. – Текст: 
непосредственный // Теория и практика образования в современном мире: материалы I 
Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – Т. 2. – Санкт-Петербург: 
Реноме, 2012. – С. 367-370. – URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1701/ (дата 
обращения: 01.03.2021) 
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Рисунок 1 – Стартовая страница сайта «Математика» 

 

 
Рисунок 2 – Стартовые страницы сайтов «1. Матрицы и определители»,  

«2. Системы линейных алгебраических уравнений» 
 

Сайт «Математика» (рис. 1) состоит из четырех страниц:  
– «Главная страница», на которой расположены цели и задачи 

изучаемой дисциплины, ссылки на ресурс электронного журнала Magellan, 
корпоративного портала Bitrix, библиотеки КрУ, календарь событий (рис. 1);  

– «Ведущие преподаватели»;  
– «Литература», содержащая учебные пособия, разработанные 

ведущими преподавателями, а также ссылки на различные библиотечные 
ресурсы (рис. 3);  

– «Методические материалы», с содержанием перечня изучаемых тем 
(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Страница «Литература» и страница «Методические материалы» 

сайта «Математика» 
 

Структура дополнительных сайтов одинаковая и состоит из следующих 
страниц: 

– «Главная страница», которая содержит описание изучаемой темы 
(рис. 2); 

– «Презентации» (рис. 4); 
– «Практические задания» (рис. 4); 
– «Задания на самостоятельную подготовку» (рис. 5); 
– «Интерактивные задания» (рис. 5, рис. 6), содержащая ссылки на 

готовые интерактивные задания сайта learningapps1; 
– «Тесты» (рис. 7); 
– «Видеоматериалы» (рис. 7), разработанные ведущими 

преподавателями, а также ссылки на сайт youtube2. 
 

                                                 
1 https://learningapps.org/ 
2 https://www.youtube.com/ 
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Рисунок 4 – Страницы «Презентации» и «Практические задания» 

 

 
Рисунок 5 – Страницы «Задания на самостоятельную подготовку»  

и «Интерактивные задания» 
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Рисунок 6 – Примеры интерактивных заданий 

 

 
Рисунок 7 – Страницы «Тесты» и «Видеоматериалы» 

 
Следует отметить, что принятие решения о создании сложной 

конструкции электронного образовательного ресурса, то есть не 
ограничиться созданием одно сайта, а выделить каждую изучаемую тему в 
отдельный сайт, было не случайно. В случае редактирования сайта по 
отдельной теме не нарушается целостная структура всего ЭОР. 

Представленный ресурс находится на стадии разработки. В 
дальнейшем нами планируется дополнить его содержание новыми разделами 
и темами. Данный курс предназначен для курсантов, обучающихся по 
специальностям «Экономическая безопасность», «Безопасность 
информационных технологий в правоохранительной деятельности» в 
образовательных организациях МВД при изучении курса «Математика». 
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Электронное портфолио 

 
В современном мире, в век стремительного развития и 

распространения информационных технологий, никак нельзя отрицать их 
безусловное влияние на нашу жизнь и ее сферы в различных проявлениях. 
Новшества постепенно становятся предметами повседневного пользования, а 
то, что казалось невозможным 50 лет назад, сейчас является важно (а иногда 
и обязательной) частью жизни. 

Такие тенденции оказывают значительное влияние на информацию, ее 
ценность, способы и формы представления. Мы можем наблюдать активный 
процесс перехода от бумажных носителей к электронным. Нынешняя 
ситуация с информатизацией общества позволяет говорить о том, что 
практически все служебные, деловые, организационные и иные документы 
представлены именно в электронной форме. Многие из них, в том числе, 
используют технологию электронной подписи для подтверждения 
достоверности и аутентичности информации. Так, с 1 января 2020 года даже 
была введена электронная форма для трудовых книжек, и все желающие 
могли подать заявление для последующего хранения и ведения записей в 
этом виде.  

Безусловно, внедрение информационных технологий также активно 
продолжается и в сфере образования. Пользование электронными формами 
для хранения и передачи информации позволяет упростить рабочий и 
учебный процесс. Мы изучили те стороны учебной деятельности, которые 
еще можно усовершенствовать, и обратили внимание на портфолио 
обучающихся. 

Портфолио – это способ записи, накопления и оценки индивидуальных 
достижений обучающихся, полученных за весь период обучения. Такой 
набор информации позволяет получить характеристику учащегося, его 
сильные стороны при работе в различных направлениях (это может быть, как 
научно-исследовательская, так и спортивная и творческая деятельность), а 
также его профессиональную подготовку по специальности. Кроме того, 
портфолио является подтверждением усвоения полученных знаний в 
процессе обучения и применения их на практике1.  

                                                 
1 Александрова, В.Г. Роль инновационного подхода в подготовке молодого учителя 

/ В.Г. Александрова // Педагогические науки: журнал. – 2016 – №3. – С. 45-47. 
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В связи с актуальностью данного вопроса появилась проблема: как 
собрать и структурировать портфолио? Именно для этого мы предлагаем 
идею реализации электронного портфолио курсантов.  

Электронное портфолио представляет собой тот же набор достижений 
и оценок, полученных в период обучения, хранящихся на электронном 
носителе. Это технология оценки, направленная на накопление, хранение, 
развитие и представление индивидуально значимых результатов1. В данный 
момент большинство образовательных учреждений используют следующую 
форму представления портфолио. Информация об успеваемости учащегося 
хранится в текстовом и графическом видах в специально созданных 
таблицах; спортивные, творческие и научные достижения (если они 
представляют собой диплом, почетную грамоту или другой наградной лист) 
переносятся в электронную форму с помощью сканирования документа, для 
научно-исследовательских работ также могут оформляться выдержки 
опубликованных статей из сборников (если они имеются). Каждый вид 
деятельности оформляется в отдельную папку, после чего все папки могут 
скомпоноваться в один архив (отдельно для каждого обучающегося).  

Такой способ хранения имеет некоторые недостатки в пользовании 
информацией: 

1) Большой объем информации занимает много памяти; 
2) Неудобство в использовании (постоянное переключение между 

папками); 
3) Передача информации между устройствами занимает много 

времени ввиду большого объема папки; 
4) Отсутствие современного подхода в использовании портфолио. 
Данные недостатки легко устраняются при использовании новой 

электронной формы портфолио. Она представляет собой программу на 
основе языка программирования Delphi и включает в себя несколько групп 
элементов. При запуске мы видим открывшееся окно программы. Один из 
элементов представляет собой переключатель между взводами, то есть дает 
возможность выбора конкретного взвода для просмотра портфолио его 
обучающихся. Ниже находится переключатель между фамилиями для выбора 
определенного курсанта.  

 

                                                 
1 Андриенко, Е.В. Конкурс профессионального мастерства как фактор развития 

конкурентоспособности и инновационной компетентности педагога / Е.В. Андриенко // 
Педагогическое образование и наука: журнал. – 2016. – №2. – С. 28-30. 
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Рисунок 1 – Главное окно 

 
После этого нам предоставляется возможность просмотра основной 

информации по конкретному обучающемуся и его достижениям – для этого в 
верхней части программы расположена вкладка «меню» с разными 
направлениями деятельности. 

 

 
Рисунок 2 – Меню 

 
Таким образом, мы рассмотрели возможность применения 

программных средств для представления портфолио обучающегося в новой 
электронной форме. Такое представление сведений об учащемся и его 
достижениях обеспечивает удобство взаимодействия с информацией, 
легкость просмотра и внесения новых данных.  
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Моделирование результатов тестовых заданий закрытого типа  
с единственным выбором ответов 

 
Одним из приоритетных направлений совершенствования методик 

контроля качества знаний является компьютерное тестирование. На основе 
результатов теста можно судить не только об успеваемости самого 
учащегося, но и о качестве преподавания того или иного предмета1.  

Предметом настоящей статьи является моделирование результатов 
тестовых заданий закрытого типа с единственным выбором ответа на основе 
вероятностного подхода. 

Рассмотрим тест, состоящий из двадцати вопросов, на каждый из 
которых предложено четыре варианта ответа. Установим критерии 
оценивания (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Критерий оценивания 

№ % балл оценка 

1 60 12 «3» 

2 75 15 «4» 
3 90 18 «5» 

 
Будем рассматривать курсантов с разными процентами знаний (табл. 2, 

столбец 3). Предположим, что курсант точно ответит на столько вопросов, 
сколько составляет его процент знаний по теме тестирования. Отвечая на 
каждый последующий вопрос верно, курсант приближается на один балл к 
оценке «3», «4» или «5». Один балл соответствует пяти процентам знаний 
курсанта. 

Рассмотрим две ситуации: 
1) курсанту необходимо получить определенную оценку согласно 

выбранного критерия (табл. 1); 
2) для прохождения теста курсанту необходимо набрать минимальное 

количество баллов, в нашем случае – 12 баллов. 
И в том и другом случае вычислим вероятность прохождения теста при 

различных уровнях знаний курсантов. 

                                                 
1 Ким, В.С. Тестирование учебных достижений. – Уссурийск: Издательство УГПИ, 

2007. – 214 с. 
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Чтобы вычислить вероятность того, что курсант получит ту или иную 
оценку, с учетом баллов, соответствующих его знаниям, и с учетом баллов, 
которые он должен угадать, необходимо воспользоваться формулой 
Бернулли1:  

𝑃ሺ𝑘ሻ ൌ 𝐶
 ൈ 𝑝 ൈ 𝑞ି , где  

𝐶
 ൌ

!

!ሺିሻ!
, 

P(k) – вероятность наступления события k раз в n испытаниях; 
p – вероятность наступления события в одном испытании; 
q=1-p – вероятность не наступления события в одном испытании; 
n – повторения;  
k – «успех». 
Так как на каждое тестовое задание представлено четыре варианта 

ответа, из которых только один верный, то p=1/4=0,25, а q=1-0,25=0,75. 
Первая ситуация. 
Например, при уровне знаний 0% для получения оценки «3» курсанту 

необходимо набрать 12, 13 или 14 баллов. Тогда p=0,25; q=0,75; n=20; k1=12; 
k2=13; k3=14. Применяя формулу Бернулли, получим 
𝑃 ൌ 𝑃ሺ12ሻ  𝑃ሺ13ሻ  𝑃ሺ14ሻ ൌ 0,00075169  0,00015419  0,000025699 ൎ 
ൎ 0,000931578551899293. 
 

                                                 
1 Гмурман, В.Е.Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

прикладного бакалавриата /В.Е. Гмурман. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 479 с. 
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Таблица 2 – Результаты моделирования теста 

 
 
Рассуждая аналогичным образом, получаем вероятности получения «3» 

при разных уровнях знаний, которые представлены в столбце 12 таблицы 2. 
Несложно заметить, что вероятность получения «3» увеличивается по 

мере увеличения знаний курсанта. При 60% уровне знаний курсант точно 
получит оценку «3», поэтому вероятность в этом случае равна одному. 

Для получения оценки «4» курсанту необходимо набрать 15, 16 или 17 
баллов. В этом случае вероятности получения оценки представлены в 
столбце 13 таблицы 2. 

Оценку «5» курсант может получить, набрав 18, 19 или 20 баллов, с 
вероятностью указанной в столбце 14 таблицы 2. 

Обобщая три ситуции (рис. 1), можно сказать, что получить при одном 
и том же проценте знаний наивысшую оценку сложнее чем наименьшую, то 
есть, например при уровне знаний 50% «3» получить легче чем «4» или «5». 
Также легко заметить, что вероятность получить определнную оценку 
увеличивается, чем больше курсант знает. Для курсантов с низким 
процентом знаний вероятность угадать ответы на тестовые вопросы будет 
мала. 
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Рисунок 1 – Зависимость вероятности получения оценок от уровня знаний курсантов 

 
Вторая ситуация. 
Предположим, что курсанту не важно, какую он получит оценку, 

главное чтобы он набрал минимальный проходной балл (12 баллов). 
Например, при уровне знаний 0% для прохождения теста курсанту 

необходимо набрать не менее 12 баллов. Тогда применяя формулу Бернулли, 
получаем:  
𝑃 ൌ 𝑃ሺ12ሻ  𝑃ሺ13ሻ  𝑃ሺ14ሻ  𝑃ሺ15ሻ  𝑃ሺ16ሻ  𝑃ሺ17ሻ  𝑃ሺ18ሻ  𝑃ሺ19ሻ  
𝑃ሺ20ሻ ൎ0,000935391579332645. 

Аналогичным образом вычислим вероятности прохождения теста при 
разных уровнях знаний (табл. 2, столбец 11). 

На основе полученных результатов, можно узнать средний 
прогнозируемый балл курсанта (табл. 2, столбец 16). Для этого сначала 
определяются баллы, которые курсант наберет в процессе угадывания на 
оставшиеся вопросы (табл. 2, столбец 15). Затем вероятность угадывания 
необходимо умножить на количество оставшихся вопросов, далее 
полученные баллы нужно сложить с теми, кторые учащийся набрал с учетом 
уровня знаний.  

Анализируя полученные результаты, приходим к выводу, что для 
прохождения теста курсанту необходимо знать ответы не менее чем на 40% 
тестовых вопросов.  

В заключении хочется отметить, что при проверке остаточных знаний 
необходимо узнать, сколько знаний усвоил курсант, а не сколько угадал. 
Поэтому целью разработки тестов является создать такой тест, в котором 
достоверность оценки качества подготовки курсантов не сможет ставиться 
под сомнения. 
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Преобразования в полярной системе координат изображений следов 
бойков, сравниваемых корреляционными методами 

 
На дне гильзы, стреляной в огнестрельном оружии, формируются 

следы бойка, патронного упора и другие менее  выраженные следы. Одним 
из наиболее информативных является след бойка, поэтому по нему чаще 
всего проводится идентификация оружия. Сравнение изображений следов 
бойков в автоматическом режиме проводится, в основном, методами 
корреляционного анализа. Эффективное применение корреляционного 
анализа возможно при обеспечении одинаковой ориентации сравниваемых 
изображений.  

Целью работы является обеспечение инвариантности корреляционных 
методов сравнения следов бойков относительно ориентации их изображений.  

Актуальность темы определяется необходимостью повышения качества 
проведения проверок по цифровым изображениям следов бойков при 
расследовании преступлений, связанных с  применением огнестрельного 
оружия.   

Схожесть изображений исследуемых следов можно установить 
методом корреляционного анализа. Однако данный способ малоэффективен, 
поскольку существенный вклад в коэффициент корреляции вносят 
неинформативные области, такие как яркостные засветки исследуемых 
поверхностей, области следа бойка без индивидуальных особенностей и т.д.  

Для повышения эффективности сравнения  цифровых изображений  
следов бойков, Дж. Сонг в 2013 году в Национальном Институте стандартов 
и технологий США1 предложил метод «конгруэнтных совпадающих ячеек» 
(Congruent Matching Cells – CMC). Суть методики заключалась в разбиении 
изображений сопоставляемых следов на равные ячейки и автоматическом 
поиске ячеек со схожими фрагментами изображений (рис.1)2. Т.е. вместо 
одной функции взаимной корреляции (ФВК) полученной для полных 

                                                 
1 Song  J. Proposed «NIST Ballistics Identification System (NBIS)» Based on 3D 

Topographic Measurements on Correlation Cells / J. Song // AFTE Journal. – 2013. – №45(2). – 
С. 184-194. 

2 Song J. Proposed «Congruent Matching Cells (CMC)» Method for Ballistic 
Identification and Error Rate Estimation / J. Song // AFTE Journal. – 2015. – № 47(3). – С. 177-185. 
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изображений, предлагается использовать множество ФВК для сети ячеек с 
фрагментами изображений. В этом случае пары ячеек с совпадающими 
фрагментами изображений будут давать высокое значение функции 
взаимной корреляции. В зависимости от числа ячеек с высоким значением 
коэффициента корреляции, сравниваемые пары следов относят к категории 
«совпадающие» или «не совпадающие». 

В 2019 году сотрудниками Саратовского государственного 
университета Федоренко В.А. и Сорокиной К.О. на основе CMS метода был 
разработан  метод «корреляционных ячеек»1. В нем предлагается проводить 
дополнительное разбиение изображений на более мелкие ячейки с 
последующим анализом их с помощью автокорреляционной функции. Это  
позволяет в автоматическом режиме выявить мелкие области, на которых 
отсутствуют неоднородности, характерные для индивидуализирующих 
признаков и затем исключить их из последующего анализа. Также в 
предлагаемом методе корреляционных ячеек вводится дополнительный 
признак схожести следов в виде кластерного характера распределения 
максимумов коэффициентов корреляции парных ячеек на диаграмме сдвигов. 

 

         
                  а)         б)                          в) 

Рисунок 1 – Изображения следов одного бойка,  
след на изображении б) повернут на 180 град относительно изображений а) и в) 

 
Однако для эффективного применения и CMS метода и метода 

корреляционных ячеек, изображения сравниваемых следов бойков должны 
быть одинаково ориентированы в пространстве. Например, изображения на 
рисунке 1 а и 1 б сформированы одним бойком, но пока второе не будет 
повернуто на 180 градусов (рис 1 в), сравниваемые пары ячеек не дадут 
высокое значение ФВК. Для решения этой проблемы в работе предложено 
одно из изображений поворачивать на небольшой угол и для каждого 
поворота находить функцию взаимной корреляции для полных изображений. 
Ориентацию одного изображения относительно другого, при которой 
наблюдается максимальный коэффициент корреляции, считать исходной для 
дальнейшего анализа CMS методом. Однако при каждом повороте 

                                                 
1 Сорокина К.О., Федоренко В.А., Гиверц П.В. Выявление схожих изображений 

следов патронного упора методом корреляционных ячеек  // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. – 2020. – Т. 20, № 2. – 
С. 203-209 
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изображения требуется выполнить сложные расчеты новых координат и 
яркостей всех его пикселей.  Это серьезно осложняет проведение проверок по 
базе данных цифровых изображений.   

Доминирующее число моделей оружия характеризуется круглой 
формой следов бойков на стреляных гильзах (рис.1). Для следов с такой 
формой достаточно легко и точно можно определить их центры. В этом 
случае проблему начальной ориентации изображений можно решить за счет 
формирования исходных изображений в полярной системе координат (СК) с 
последующим их представлением в декартовой СК. Представим 
анализируемые изображения в полярной системе координат. Центр системы 
координат совпадает с центрами сопоставляемых изображений бойков (рис. 2 
а). В этом случае координаты каждого пикселя на плоскости описываются 
длиной радиуса-вектора R, соединяющего центр пикселя с началом 
координат, и направлением радиуса-вектора, задаваемым углом азимута φ. 
Преобразование полярной системы координат в ортогональную, в  которой 
осью ординат является R, а осью абсцисс азимутальный угол φ (рис. 2 б), 
позволяет как бы развернуть изображение по оси углов. Тогда поворот 
изображения в полярной системе координат на угол α приведет к смещению 
этого изображения в ортогональной СК (R, φ) на соответствующий угол α по 
оси абсцисс.  

Преобразование исходных изображений из декартовой СК в полярную 
с совмещенными центрами координат (рис.2 а) проводится в соответствии с 
формулой1: 

φ = arctg(y/x); 
                                                       R= (x2 + y2)1/2 

Затем изображение из полярной СК преобразуется в ортогональную 
систему  с координатами R, φ (Рис.2 б). 

 

 
   а)     б) 

Рисунок 2 – Изображение следа бойка, представленное в декартовой  
и полярной системах координат а); изображение следа бойка, представленное  

в ортогональных координатах R, φ 
 

                                                 
1 Гельфанд  И. М., Глаголева Е. Г., Метод координат. – : Наука, 1973. – 47-50 с. 
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Рассмотрим два изображения следов бойков одного экземпляра 
оружия, одно из которых повернуто относительно другого (рис. 3 а, б). Эти 
же изображения в ортогональной системе координат R, φ представлены на 
рисунке  3 в, г. Видно, что поворот одного изображения на угол α приводит к 
смещению изображения по оси абсцисс (ось углов) на соответствующее 
значение α. В этом случае одномерная ФВК может быть рассчитана при 
перемещении только по оси углов одного изображения относительно 
другого. В этом случае не требуется сложный пересчет каждого пикселя 
изображения при его малых поворотах, что существенно упрощает процесс 
предварительной обработки исходных изображений следов бойков и, в 
конечном счете, позволит повысить эффективность проведения 
автоматических проверок по электронным гильзотекам.   

Предлагается следующая методика  предварительного этапа обработки 
изображений. Для каждого исследуемого изображения следа бойка круглой 
формы находится его центр, который совпадает с центром окружности следа, 
и который в дальнейшем используется как центр полярной и декартовой 
системы координат. Координаты пикселей исходного изображения 
записываются в полярной системе координат, после чего они 
пересчитываются в ортогональной системе у которой по оси ординат 
отложено значение радиус-вектора (R), а по оси абсцисс значение 
азимутального угла (φ) (рис.3 в, г). Тестовые изображения следов бойков 
электронной гильзотеки также записываются в декартовых координатах R, φ. 
Далее вычисляется одномерная функция взаимной корреляции для каждого 
тестового и исследуемого следа (рис.3 д) и соответственно определяется угол 
поворота исследуемого следа для каждого тестового следа.  

 

        
а)   б) 

   
в)       г)    д) 

Рисунок 3 – Анализируемые изображения следов бойков: а), б) исходные изображения 
совпадающих следов бойка с разной ориентацией; в), г) эти же изображения 

представленные в ортогональной системе координат R, φ; д) одномерная функция 
взаимной корреляции  
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После поворота исследуемого следа на требуемый угол становится 
возможным непосредственное применение метода корреляционных ячеек 
или метода конгруэнтно совпадающих ячеек для анализа схожести 
исследуемого следа с каждым тестовым следом. Данная методика позволит 
существенно уменьшить расчетные затраты на предварительном этапе 
обработки сравниваемых цифровых изображений следов и, в конечном счете, 
повысить эффективность проведения проверок по базе данных цифровых 
изображений следов бойков круглой формы.  
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Применение нейросетей в борьбе с преступностью 

 
Нейронные сети безусловно уже показали свою эффективность в 

определенных сферах жизни общества. Например, с помощью нейронных 
сетей, в настоящее время можно эффективно обрабатывать фотографии. Так, 
если фотография была сделана в плохом качестве, после такой обработки она 
станет более четкой. Нейронная сеть сделает ее ярче и приятней 
человеческому глазу. В экономике относительно недавно нейронные сети 
стали применятся для прогнозирования перспектив и оценки рисков рисков в 
экономической деятельности организаций, выстраивани стратегических 
инициатив в их развитии. Оценивая диверсифицированную деятельность 
организации, нейронная сеть способна определить каким же направлением 
деятельности организации стоит заниматься в приоритетном порядке, для 
того чтобы получить максимальную прибль. Огромный плюс нейронных 
сетей состоит в том, что они могут саморазвиваться, что в итоге приносит 
получение наиболее оптимального и эффективного результата в бизнес-
процессах компании. Касаясь данного вопроса, на наш взгляд, стоит 
заострить внимание на сущности машинного обучения. Машинное обучение 
– это методики анализа данных, которые позволяют аналитической системе 
обучаться в ходе решения множества сходных задач. Машинное обучение 
базируется на идее о том, что аналитические системы могут учиться 
выявлять закономерности и принимать решения с минимальным участием 
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человека. Так, например процессную деятельность искусственного интелекта 
можно представить в виде схемы представленной на рисунке 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Процессная деятельность искуственного интеллекта 
 
Таким образом нейронные сети вполне могут использоваться в 

деятельности правоохранительных органов. Например: вышеупомянутая 
обработка фотографий может быть применима в случаях, когда преступление 
совершено в ночное время или в условиях плохой видимости когда на основе 
полученных фотографий невозможно составить фотопотрет преступника.  
Еще одним перспективным вариантом использования нейросетей в 
деятельности органов внутренних дея является их применение в комплексной 
программе «Умный город» активно развивающейся в столице в последнее 
время. На основе задействования множества камер в общественных местах 
искуственный интелект уже  научился выявлять преступников находящихся в 

                                                 
1 Ларина Е. С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность / Е. С. 

Ларина, В. С. Овчинский. - М. : Кн. мир, 2018. - 416 с. 
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розыске, оценивать их действия и передавать сигналы к их задержанию в 
полицию.1 

С помощью нейронных сетей можно более эффективно осуществлять 
программу защиты свидетелей. Нейронные сети могут изменять лица людей 
на видео без специального монтажа и таким образом, это дает возможность 
изменить лицо человека на видео в процессе раличных следственных 
действий. Такими действиями данному лицу – свидетелю обеспечивается 
анонимный статус и защита его от различного рода проблем.2 Одним из 
более перспективных и сложных направлений внедрения нейронных сетей 
может быть их использование на территории режимных объектов, а именно 
при входе на данные объекты. С помощью нейронных сетей возможно 
осуществлять проверку лиц проходящих на объект, быстро анализировать их 
психологическое и эмоциональное состояние, инициировать более 
тщательную проверку и досмотр. Даже самые простые действия в 
определении статуса и наличие соответствующего разрешения на проход на 
объект так же можно оверить искуственному интеллекту. Кроме всего 
вышеназванного, нейронные сети используя саморазвивающиеся алгоритмы 
с успехом способны выявлять и даже предотвращать правонарушения в сети 
интернет. Это безусловно, намного способно облегчить деятельность 
правоохранительных органов. 

В ситуации, которая сложиллась в настоящее время при которой 
технологии развиваются сверхстремительно, органам осуществляющим 
правоохранительную деятельность необходимо быстро адаптироваться к 
появлению новых различных способов совершения преступлений и как 
следствие необходимости их выявления и раскрытия. И в этом процессе 
большой вклад способно привнести использование нейронных сетей.3 С 
помощью них вполне возможно выработать новые методы и способы 
обнаружения различных преступлений. Именно поэтому остро встает 
проблема модернизация технического обеспечения правоохранительных 
органов. Еще одной проблеммой заслуживающей внимания является 
регламентация использования нейросетей в государстве. Так, в настоящий 
момент к нормативно-правовым актам регламетирующим использование 
нейросетей можно отнести: Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-
ФЗ (последняя редакция), Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике», Федеральный 

                                                 
1 Яковец Е.Н. Оперативно-разыскные меры полиции по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации / Е. Н. Яковец // Труды Академии 
управления МВД России. - 2017. - № 3. - С. 127-131. 

2 Ларина Е. С. Криминал будущего уже здесь / Е. С. Ларина, В. С. Овчинский. - М. : 
Кн. мир, 2020. - 512 с. 

3 Кравцов Д. А. Искусственный разум: предупреждение и прогнозирование 
преступности / Д. А. Кравцов // Вестник Московского университета МВД России. - 2018. - 
№ 3. - С. 108-110. 
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закон от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».  

С тем как стремительно развивается мир, одной из важнейших проблем 
в нормативном регулировании данной темы является обновление нормативно 
правовой базы. 

По вышеуказанным проблемам, на наш взгляд, можно предложить 
следующее решение: на государственном уровне создание 
специализированной службы (департамента) которая будет заниматься 
только вопросами нейронных сетей и разработкой законодательной базой по 
их созданию и использованию. Так же на данную службу будет возложена 
обязанность по обновлению нормативной базы. Еще одной проблемой 
является слабое техническое обеспечение правоохранительных органов, что 
не позволяет в полной мере внедрить нейронные сети в их деятельность. 
Данную проблему возможно решить с помощью привлечения 
государственных инвестиций в цифровые технологии, техническое 
обеспечение и обновление технических средств использующихся 
правоохранительными органами. Кроме того, чаще всего для обновления 
технических средств закупается зарубежная техника и технологии. Одним из 
оптимальных вариантов экономичного способа решения данной проблемы 
может стать разработка ее отечественных аналогов. 

В заключение хочется отметить тот факт, что наше общество 
непрерывно развивается и появляются все более сложные технологии и 
соотвественно и проблемы связанные с ними.1 На наш взгляд, деятельность в 
сфере цифровых технологий, а именно нейронных сетей, должна быть прямо 
или косвенно подконтрольна государству. Считаем, что без данного контроля 
и целевого инвестирования со стороны государства перспективные 
разработки реализованы будут не полностью, либо будут активно 
использоваться в преступных схемах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Агапова Т.Н., Борисова Е.В., Бобошко Н.М., Дианов Д.В., Долбилов А.В., Иванов А.В., 

Ищенко А.Н., Кузнецова Е.И., Лошаков А.С. и др. Применение информационных 
технологий в экономическом анализе. – М.: издательство «Перо», 2020. 
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Описание функционирования нейронной сети,  

используемой для проведения оценки эффективности 
автоматизированных систем военного назначения 

 
Нейронная сеть (НС) – множество нейронов, объединенных в сеть 

путем соединения входов нейронов одного слоя с выходами нейронов 
другого слоя, причем, входы нейронов первого слоя являются входами всей 
нейронной сети, а выходы нейронов последнего слоя являются выходами 
нейронной сети1. 

Нейрон – сумматор некоторых параметров, на выходе которого 
подключена нелинейная пороговая функция с двумя выходными 
состояниями «0» и «1»2. 

Автоматизированная система (AC) – это система, состоящая из 
персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, 
реализующая информационную технологию выполнения установленных 
функций3. 

Оценка эффективности АС представляет собой комплекс мер по 
определению эффективности АС посредством сопоставления результатов от 
функционирования АС и затрат всех видов ресурсов, необходимых для ее 
создания и развития4.  

Интеллектуальная система оценки эффективности автоматизированных 
систем военного назначения (ИСОЭ АС ВН) – система, состоящая из 

                                                 
1 ГОСТ 52633.5-2011. Защита информации. Техника защиты информации. 

Автоматическое обучение нейросетевых преобразователей биометрия-код доступа: 
национальный стандарт Российской Федерации. – М: Стандартинформ, 2018. С. 1-2. 

2 ГОСТ 52633.5-2011. Защита информации. Техника защиты информации. 
Автоматическое обучение нейросетевых преобразователей биометрия-код доступа: 
национальный стандарт Российской Федерации. – М: Стандартинформ, 2018. С. 1-2. 

3 ГОСТ 34.003-90. Информационная технология: Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения: 
межгосударственный стандарт. – М: Стандартинформ, 2009. С. 3-4. 

4 ГОСТ 34.003-90. Информационная технология: Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения: 
межгосударственный стандарт. – М: Стандартинформ, 2009. С. 8-10. 
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экспертного состава и комплекса средств интеллектуализации процесса 
оценки эффективности автоматизированной системы военного назначения, 
реализующая функцию оценки эффективности автоматизированных систем 
военного назначения. 

Интеллектуализация – процесс внедрения в систему оценки 
эффективности автоматизированных систем военного назначения (АС ВН) 
нейронной сети. 

НС представляет собой математическую модель, построенную по 
принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей 
– сетей нервных клеток живого организма1. Математически НС является 
системой соединенных и взаимодействующих друг с другом простых 
процессоров – искусственных нейронов.  

Концептуально, работа НС состоит в преобразовании входных 
сигналов во времени, в результате чего меняется внутреннее состояние сети и 
формируются выходные воздействия, отличные друг от друга на каждом 
последующем временном интервале в следствие их дальнейшего 
оптимизирования в ходе обучения НС. 

Обучение НС – процесс расчета весов нейронных связей. Любая НС 
для того, чтобы она начала решать поставленную ей задачу, нуждается в 
обучении. В общем случае, обучение – это такой выбор параметров сети (в 
том числе и весов нейронных связей), при котором сеть лучше всего 
справляется с поставленной задачей. 

Необходимо отметить, что вес нейронной связи представляет собой 
выбираемое случайным образом ненулевое числовое значение, в диапазоне, 
верхняя граница которого определяется как обратная величина квадратного 
корня из количества всех нейронных связей, ведущих к характеризуемому 
нейрону, а нижняя граница, равна нулю. Веса формируют входные данные 
для всех нейронных слоев НС, и, посредством работы НС, преобразуются в 
процессе ее функционирования, и тем самым, формируют выходные данные 
НС2. 

Выделим решаемые НС задачи в составе ИСОЭ АС ВН: 
ассоциативное запоминание НС результатов проведенных оценок 

эффективности АС ВН, позволяющая НС в дальнейшем проводить оценку 
эффективности АС ВН «по аналогии», в случае отсутствия необходимых 
входных данных для проведения оценки; 

оптимизация процессов управления и функционирования АС ВН. 
На основе указанных задач, можно выделить следующие требования к 

архитектуре НС, реализуемой с целью проведения оценки эффективности АС 
ВН в составе ИСОЭ АС ВН: 

наличие у НС способности «адаптироваться» ко внешним 
изменяющимся условиям и постоянно новым потокам входных данных – 

                                                 
1 Ростовцев В.С. Искусственные нейронные сети: учебник – Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. С. 10-11. 
2 Там же. 
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данное требование может быть реализовано благодаря наличию в выбранной 
архитектуре НС обратных связей; 

наличие у НС повышенной отказоустойчивости – данное требование 
наиболее полно может быть реализовано благодаря многослойности 
архитектуры НС в сочетании с ее неполносвязанностью; 

унифицируемость применения НС – данное требование может быть 
реализовано посредством минимизации размеров сети и ускорения процесса 
ее обучения благодаря использованию многослойной архитектуры; 

используемая в составе НС функция активации должна являться 
«сжимающей» логистической, позволяющей НС обрабатывать как слабые, 
так и сильные сигналы, воздействующие на АС ВН1; 

значение входных и выходных данных НС должны быть 
нормализованы с целью использования их при составлении критериальной 
матрицы, реализующей использование метода иерархий при проведении 
процесса оценки эффективности АС ВН2. 

Исходя из указанных выше требований, было предложено выбрать для 
НС, в составе ИСОЭ, неполносвязную многослойную, с наличием обратных 
связей, архитектуру. 

Рассмотрим особенности данной архитектуры. 
Прежде всего необходимо отметить, что выбранная архитектура для 

НС, является многослойной, – это, в свою очередь означает, что сама сеть 
состоит из нескольких слоев нейронов, в большинстве своем связанных друг 
с другом через эти уровни. Из этого следует главная сложность реализации 
данных сетей – сложность их обучения, так как основной метод обучения 
однослойных сетей, когда заведомо известны правильные выходные 
состояния нейронов, здесь перестает работать – оптимальные значения 
нейронов всех слоев многослойной сети, как правило, за исключением 
последнего, не известны. Данную сложность обучения можно решить 
множеством различных способов, однако почти все из них требует 
громоздких рутинных вычислений, но самым приемлемым среди данных 
вариантов представляется использование с целью обучения НС алгоритма 
обратного распространения ошибки. 

Алгоритм обратного распространения ошибки (АОРО) – итеративный 
градиентный алгоритм обучения, который используется с целью 
минимизации среднеквадратичного отклонения текущего выхода и 
желаемого выхода многослойных НС. Можно сказать, что данный алгоритм 
минимизирует дисперсию выходных значений нейронов от их эталонных 
значений. 

                                                 
1 Ростовцев В.С. Искусственные нейронные сети: учебник – Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. С. 10-11. 
2 Зацаринный, А.А. К вопросу оценки эффективности автоматизированных 

системы с использованием метода анализа иерархий. Системы и средства информатики – 
М: Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, 2015. - 
Т. 25. № 3. С. 161-178. 
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Основан данный алгоритм на распространении сигналов ошибки от 
выходов НС к ее входам, в направлении, обратном прямому 
распространению сигналов в обычном режиме работы. 

Для того, чтобы определить необходимые (эталонные) веса для 
конкретных нейронов в НС, или их нейронных связей, сначала необходимо 
вычислить те значения целевой функции ошибки, которые будут являться 
для нас приемлемыми для конкретной НС1. Понятно, что нам необходимо 
выделить зависимость изменения величины ошибки каждого нейрона НС от 
изменения весовых значений их нейронных связей, следовательно, 
минимизируемой целевой функцией ошибки НС является (1): 

∂E
∂w୧୨

, ሺ1ሻ

где E – ошибка, полученная как разница желаемого значения нейрона и 
его реального значения, возведенная в квадрат; w୧୨ – весовое значение 
соответствующей нейронной связи нейрона j-го слоя сети с нейронами i-го 
слоя соответственно. 

Распишем (1) применительно к выходному, j-му слою НС, то есть 
получим (2): 

∂E
∂w୧୨

ൌ
∂ሺT୨ െ O୨ሻଶ

∂w୧୨
 ሺ2ሻ

где ሺT୨ െ  O୨ሻଶ– разница между T୨ – желаемым и O୨ – фактическим 
значением выходного сигнала j-го слоя сети, возведенная в квадрат. 

Далее, дифференцируя данную сложную функцию, получим (3): 
∂E

∂w୧୨
 ൌ െ 2 ሺT୨ െ O୨ሻ

∂O୨

∂w୧୨
 ሺ3ሻ

Отметим, что O୨ представляет собой значение нейрона выходного j-го 
слоя НС, получаемое в результате применения к входящему на него сигналу 
функции активации, которая должна являться «сжимающей» логистической 
и иметь следующий вид (4): 

F ൌ
1

1  expିୗ, ሺ4ሻ

где S – значение подаваемого на вход соответствующего слоя НС 
сигнала. 

Учитывая, что под S понимается сумма произведений выходных 
значений нейронов предыдущего за рассматриваемым слоя НС, и весовых 
значений соответствующих им нейронных связей, распишем (3) в 
следующем виде (5): 

∂E
∂w୧୨

 ൌ  െ 2 ሺT୨ െ O୨ሻ
∂Fሺ∑ w୧୨୨ O୧ሻ

∂w୧୨
 ሺ5ሻ

                                                 
1 Ростовцев В.С. Искусственные нейронные сети: учебник – Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. С. 10-11. 
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Продифференцировав (5), и опустив из данного выражения множитель 
«2», так как при применении метода градиентного спуска, важным является 
только лишь направление градиента функции ошибки, окончательно 
получим искомую целевую функцию ошибки (6): 

∂E
∂w୧୨

 ൌ  െ  ሺT୨ െ  O୨ሻ Fሺ w୧୨

୨

O୧ሻ ሺ1 െ Fሺ w୧୨

୨

O୧ሻሻ O୧ ሺ6ሻ

Используя (6), и находя средневзвешенное отклонение нейронов для 
выбранного слоя НС, производим необходимое «уточнение» весового 
коэффициента нейронов следующего за последним слоем, и так далее, 
доходя до первого слоя НС, завершая процесс обучения сети, обновляя 
весовые значения нейронов w୧୨ при помощи (7): 

w୧୨
୬ୣ୵ ൌ w୧୨

୪୭ୱ୲ െ α
∂E

∂w୧୨
, ሺ7ሻ

где w୧୨
୬ୣ୵ – обновленное весовое значение соответствующей 

нейронной связи; w୧୨
୪୭ୱ୲ – обновляемое весовое значение соответствующей 

нейронной связи; α – коэффициент обучения НС, выбираемый эмпирически 
для каждой НС с D = (0…1). 

Следующей особенностью выбранной многослойной архитектуры, 
является наличие в ней обратных связей, что подразумевает под собой 
использование в процессе обучения данной НС принципа рекуррентных 
аппроксиматоров, основанного на применении в НС функции обратной связи 
нейронов из разных слоев сети, что и подразумевает под собой термин 
«рекуррентный», означающий наличие в слоях НС обратной связи между 
нейронами.  

Необходимо отметить необходимость использования применительно к 
данной архитектуре НС концепции обучения при участии учителя, что 
позволит использовать для обучения НС АОРО, так как данный алгоритм 
может быть применен только при обучении НС учителем и является 
наиболее приемлемым применительно к данной архитектуре НС.  

Благодаря наличию учителя обучаемая НС сможет быстрее и точнее 
научиться аппроксимировать необходимые функции по оценке 
эффективности АС ВН в составе ИСОЭ АС ВН, так как именно учитель во 
взаимодействии с экспертным составом, должен подавать на вход НС 
необходимую иерархию расчетных показателей эффективности, и именно 
учитель обладает необходимой информацией о качественном (идеальном), то 
есть требуемом значении данных показателей, которые должны будут быть 
получены на выходе НС при окончании ей проведения процесса оценки 
эффективности АС ВН. 

Одной из главных особенностей выбранной архитектуры также 
является используемая функция активации для нейронов (4). Как уже было 
отмечено, данная функция является «сжимающей» логистической, в 
частности, биполярной. Главное достоинство такой функции активации 
заключается в том, что она позволяет учитывать как слабые, так и сильные 
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сигналы S (параметры АС ВН), поступающие для проведения оценки 
эффективности АС ВН и приводить их к оптимальному заданному на 
конечном интервале значению. 

Последнее, что необходимо отметить для того, чтобы убедиться в 
выполнении всех заданных к архитектуре НС требований, это протекание 
процесса нормализации входных и выходных данных НС. Под 
нормализацией понимается сведение абсолютных числовых значений 
данных, поступающих на вход НС, до эталонных значений установленного 
диапазона, которые будут применяться в процессе функционирования НС1.  

Нормализация может быть проведена при использовании следующей 
формулы (7): 

x୧ ൌ  
x୧ െ minሼx୧ሽ

maxሼx୧ሽ െ minሼx୧ሽ
, ሺ8ሻ

где x୧ – нормализованное значение сигнала S; x୧ – нормализуемое 
значение сигнала S. 

Данная формула была выбрана для проведения процесса нормализации 
среди прочих ввиду того, что она обеспечивает единичный «разброс» 
данных, который наиболее корректно способствует отображению 
измеряемых показателей эффективности при использовании метода иерархий 
для проведения оценки эффективности автоматизированных систем военного 
назначения. 

Вывод: описана математическая модель обучения и 
функционирования неполносвязной многослойной, с наличием обратных 
связей НС на основе выработанных требований к архитектуре данной сети, 
реализуемой в качестве компонента ИСОЭ АС ВН. Показана необходимость 
применения концепции обучения НС при участии учителя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ростовцев В.С. Искусственные нейронные сети: учебник – Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. С. 10-11. 
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Формирование регулятивных универсальных действий  
в процессе изучения математики 

 
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. 

Формирование универсальных учебных действий начинается в младших 
классах. Задача системы образования – сформировать у человека 
необходимые навыки учебной работы, с помощью которых он сможет 
самостоятельно усваивать новые знания, организовывать учебный процесс. 

Важное место в овладевании навыком умения учиться занимают 
регулятивные универсальные учебные действия, которые позволяют 
человеку в дальнейшем организовывать, регулировать и корректировать 
процесс саморазвития1. Для успешной организации учебной деятельности 
необходимы следующие инструменты. К ним относятся: 

- Целеполагание, то есть определение учебной задачи, основанное на 
сопоставлении того, что уже известно и усвоено учащимся, и нового 
материала; 

- планирование – постановка промежуточных целей в соответствии с 
ожидаемым результатом; соответствие плана последовательности действий; 

- прогнозирование – попытка предвидения того, каков будет результат 
и сколько времени понадобится на его достижение; 

- контроль в форме сравнения фактически выполненного задания с 
эталонным вариантом, последующее исправление ошибок и выявление 
уровня усвоения материала; 

- коррекция – внесение изменений в фактический план действий, если 
допущено много ошибок по сравнению с эталоном; 

- оценка – показатель степени усвоения материала и критерий для 
понимания учащимся объема будущей работы над заполнением пробелов в 
знаниях; саморегуляция – то есть умение концентрировать силы и энергию, 
развитие умений к преодолению препятствий2. 
                                                 

1 Формирование культуры творческого труда студентов гуманитарного профиля (на 
примере изучения курса математики) Роженко О.Д. автореферат дис. ... кандидата 
педагогических наук / Дагестанский государственный педагогический университет. 
Махачкала, 2006 

2 Тюкина Т.В. Средства формирования прогностических умений учащихся на 
уроках математики // Повышение качества математического образования в школе с 
позиции ФГОС второго поколения. Екатеринбург: Уральский государственный 
педагогический университет, 2013 С. 104-107 
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Для формирования регулятивных универсальных учебных действий на 
уроках возможны следующие виды заданий: 

•Постановка учебной задачи, проблемная задача. 
•Формулирование цели и темы урока. 
• Решение текстовых задач (в соответствии с алгоритмом, приведенным 

ниже). 
•Преднамеренная ошибка. 
•Задания на самоконтроль и взаимоконтроль. 
•Задание «оцени результат», «выполни прикидку». 
•Работа с учебником. 
•Подведение итогов урока. 
•Дискуссии. 
Раскроем смысл некоторых из вышеприведенных способов. 
Например, для чего необходимо целеполагание. Значение постановки 

цели особенно хорошо прослеживается в ходе решения геометрических 
задач. Здесь необходимо четкое представление о том, что дано в условии, что 
необходимо найти и на какие теоремы следует опираться. 

Решение задач по приведенному алгоритму весьма действенный метод 
формирования регулятивных универсальных учебных действий. Он помогает 
учащимся самостоятельно усваивать знания, не прибегая к помощи учителя. 

Преднамеренная ошибка – способ основан на том, чтобы ученики 
нашли ошибку, специально допущенную в решении. Для ее исправления 
необходимы знания учебного материала, внимательность.1 

Работая с учебником, школьники учатся выделять самую важную 
информацию, анализируют приведенные примеры, запоминают алгоритмы 
решения задач. 

Подведение итогов урока помогает четко определить степень усвоения 
учебного материала, увидеть пробелы в знаниях, над которыми нужно 
работать. 

Дискуссии обычно поводятся в игровой форме. Класс делится на 
четыре команды. На четыре группы даются две задачи. Таким образом, двум 
командам попадается одинаковая задача. По окончании решения, один из 
учеников выходит к доске и решает задачу, все остальные выступают 
экспертами. 

Итог развития регулятивных универсальных учебных действий: 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, подразумевающую постановку новых целей, переход 

от практической задачи к познавательной; 

                                                 
1 Дорофеева И.С. Формирование УУД в процессе работы над сюжетной Задачей в 

школьном курсе математики // Повышение качества математического образования в 
школе с позиции ФГОС второго поколения. Екатеринбург: Уральский государственный 
педагогический университет, 2013 С. 51-54 
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• самостоятельному анализу методов достижения желаемого результата 
на базе изученного вместе с учителем нового материала, то есть на примере 
аналогичных заданий; 

• планировать пути достижения целей; 
• расставлять целевые приоритеты, то есть уметь отделять главное от 

второстепенного; 
• умело самостоятельно рассчитывать и распределять свое время, это 

особенно важно при выполнении заданий, предполагающих их решение в 
сжатые сроки; 

• принимать решения в проблемной ситуации посредством 
переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

• объективно оценивать, насколько правильно выполняется действие и, 
при необходимости, вносить изменения как по окончании выполнения 
задания, так и в процессе решения; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса1. 

Выпускник сможет научиться: 
• без помощи педагога формировать свои собственные учебные цели; 
• самостоятельно планировать свою жизнь; 
•учитывать адекватность условий и средств достижения целей при их 

планировании; 
• в качестве запасного варианта на случай непредвиденного хода 

событий иметь альтернативные способы достижения положительного 
результата; 

• умению самому управлять собственным поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

• оценивать трудность задачи и выбирать наиболее рациональный 
способ ее решения; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• необходимости всегда быть собранным, уверенным в положительном 
результате, контролировать свое эмоциональное состояние; 

•уметь концентрировать волю и силы для преодоления препятствий, и 
достижения поставленных целей.  
 

                                                 
1 Моисеева Л.В., Драчева Е.Ю Формирование регулятивных универсальных 

учебных действий в процессе естественной научной подготовки старшеклассников по 
индивидуальным учебным планам // Современные проблемы науки и образования. 2015 
№3. С. 360 
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DDоS-атаки в беспроводных сетях: их понятие и особенности 
 

В настоящее время в век активного внедрения информационно-
коммуникационных технологий во все сферы жизни современного общества, 
растет потребность человека в использовании сетевых и Интернет-ресурсов. 
Ввиду вышеперечисленного, беспроводные сетевые технологии активно 
внедряются в современную жизнь личности, общества и государства. 

Проблема, выдвинутая авторами, является актуальной, поскольку атаки 
DDoS («отказа в обслуживании») занимают одну из главенствующих ролей в 
общей совокупности всех атак, проводимых на беспроводные сети передачи 
данных. 

Атака DDoS – это атака на сетевые объекты, путем применения 
злоумышленниками технологии, которая в свою очередь, оказывает действия 
на легитимный трафик в сети пользователя, что ведет к перегрузке 
доступного объема оперативной памяти устройства и загрузке ресурсов 
процессора. Типы DDoS-атак в беспроводных сетях представлены на рис.1. 

Как видно из рис.1, DDoS-атаки могут осуществляться на различные 
уровни модели OSI. Раскроем каждую из них. 

На физическом уровне, как показывает практика, атаки являются 
наиболее простыми для злоумышленников, поскольку оборудование, 
использующее беспроводные технологии передачи данных, используют 
нелицензированный спектр частот1. 

 

                                                 
1Gast, Matthew. «Seven Security Problems of 802.11 Wireless» May 24, 2002 URL: 

ttp://www.oreillynet.com/pub/a/wireless/2002/05/24/ wlan.html?page=1 
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Рисунок 1 – Типы DDoS-атак 

 
Злоумышленник при помощи специального оборудования генерирует 

сигнал-помеху, которая нацеливается на критические моменты, возникающие 
при передаче информации по беспроводному каналу связи. Сигнал-помеха 
является высокомощным, поэтому он способен оказывать существенное 
воздействие на основные частоты проходимого по сети сигнала. 

Поскольку беспроводные сетевые технологии уязвимы от 
радиочастотных помех, то их сигнал возможно заглушить или перехватить. 
Подслушивание – способность злоумышленника читать сообщение, путем 
использования перехвата трафика приемниками информации. Заглушение 
радиочастотного сигнала представляет собой искажение или потерю 
передаваемого трафика в беспроводной сети, при помощи мощного 
передатчика, способного создавать сигнал такой мощности, что 
передаваемый сигнал теряется в сети. 

Атаки на канальном уровне представляют собой искажение 
целостности и аутентификации пакетов на протоколе канального уровня 
MAC. Злоумышленник создает служебные пакеты, называющиеся «Отказ от 
ассоциации», в результате применения которых, разрывается соединение 
между клиентом и беспроводной точкой доступа. 

Атаки на сетевой уровень, наряду с атаками на физический уровень, 
широко освещаются не только в практической деятельности, но и занимают 
главенствующую роль в научных исследованиях. Суть DDoS-атаки на 
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сетевой уровень заключается в создании злоумышленником условий для 
большого количества циклов маршрутизации, что в свою очередь приводит к 
сильной перегрузки беспроводной сети, поскольку количество сегментов 
превышает пропускные возможности сети. DDoS-атаки на третьем уровне 
модели OSI отличаются многообразием способов их осуществления1. 
Раскрытие местоположения – атака типа DDoS, направленная на выяснения 
физической топологии атакуемой беспроводной сети, другими словами, 
выявление расположения сетевого оборудования. Также выделяют атаки на 
протоколы маршрутизации, то есть принудительное изменение маршрута 
отправляемого трафика. Самым распространенным способом осуществления 
атаки «отказа в обслуживании» является туннелирование – совместная атака 
двух злоумышленников, заключающаяся в инкапсулировании сетевых 
протоколов в беспроводной сети. 

Транспортный уровень модели OSI предназначен для доставки трафика 
от отправителя до получателя, установления непрерывного беспроводного 
соединения, в ходе которого все пакеты в полном объеме должны быть 
доставлены в пункт назначения. Основным способом DDoS-атаки является 
перехват сессии, выражающейся в том, что злоумышленник использует IP-
адрес своей жертвы и тем самым под его «именем» получает информацию. 

На прикладном уровне получаются, обрабатываются и хранятся данные 
пользователя беспроводной сети, поэтому для злоумышленников 
информация на рассматриваемом уровне модели OSI является целью 
несанкционированного доступа к ней. Основными способами DDoS-атак 
является заражение программного обеспечения хоста пользователя 
вредоносными программными кодами («вирусами»), путем их активного 
распространения через беспроводные сетевые технологии и DDoS-атаки 
отказа, которые заключаются в отсутствии у сетевого беспроводного 
оборудования ответа на внешние запроса. 

Таким образом, подводя итог данной научно-исследовательской сети, 
хочется отметить практическую значимость проводимого исследования в 
деятельности МВД России, поскольку данное ведомственное учреждение 
активно использует сетевые технологии, в том числе и беспроводные, а 
также производит различного рода работы с информацией, что создает почву 
для несанкционированных доступов и непреднамеренных воздействий со 
стороны злоумышленников. Поэтому перед сотрудниками подразделений по 
защите информации должна ставиться задача обеспечения защиты 
используемых каналов беспроводных сетевых технологий.  

 
 
 
 
 
                                                 

1C. He and J. C. Mitchell. Security analysis and improvements for IEEE 802.11i. In 
NDSS. The Internet Society, 2005 
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имени Героя Советского Союза А.К. Серова,  
доктор физико-математических наук, доцент 

 
Система контроля и учета качества жидкого топлива,  

заливаемого в летательные аппараты военного назначения 
 

Аппаратно-программный комплекс мониторинга и протоколирования 
качества жидкого топлива заливаемого в летательный аппарат. Предназначен 
для внедрение в воинских частях эксплуатирующих летательные аппараты 
различного назначения, в том числе и беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА).  

Качество авиационного топлива, заливаемого в летательный аппарат, 
существенное влияет на безопасность и регулярность полетов. 
Использование авиатоплива низкого качества приводит к снижению 
производительности и надежности работы авиационной техники. Повышение 
требований к качеству топлива приводит к росту цен на него. Качество 
современных авиационных горюче-смазочных материалов определяется из 
компромисса требований – экономических, к надежности и долговечности 
работы авиационной техники. 

О нарушениях регламента при подготовке авиатоплива для применения 
на воздушных суднах (ВС) свидетельствуют авиационные происшествия и 
инциденты. Например, в период с 1990 по 2014 годы было зарегистрировано 
213 авиационных происшествий и инцидентов по коду «028 топливная 
система», в том числе 118 случаев по причине низкого качества 
авиатоплива1.  

Цель – создание технологического задела к переходу от качественной 
(субъективной) к численной оценке количества механических примесей в 
авиационном топливе и степени его обводненности. 

Топливо в процессе циркулирования по трубопроводным системам 
объекта хранения может загрязняться и накапливать эмульсионную воду. 
Чтобы обеспечить достаточный (для надежной эксплуатации ВС) уровень 
чистоты топлива необходим постоянный контроль качества авиатоплива по 
всей цепи от приема из видов транспорта, в резервуарах для хранения, в 

                                                 
1 Браилко А. А. Метод непрерывного мониторинга чистоты авиатоплива в 

технологической схеметопливообеспечения воздушных судов// Дисс. на соискание ученой 
степени к. т. н. Москва 2017, С. 134. 



694 
 

системах централизованной заправки самолетов и пунктах налива в 
заправочных системах.  

Контроль качества авиационного топлива выполняется на всех этапах 
от его производства до заправки в баки ВС. Ответственность за соответствие 
топлива заявленному сертификату соответствия на различных этапах – от 
производства до подачи топлива к авиадвигателям, лежит на разных 
участниках этих процессов. Процедуры по приему, хранению, подготовке к 
выдаче на заправку и контролю качества авиационных горюче-смазочных 
материалов определяются нормативными документами (например, 1, 2, 3, 4). 

Согласно действующим в Российской Федерации отраслевым 
стандартам авиационной промышленности чистота топлива, заправляемого в 
баки воздушных судов, должна быть не более 8 класса по5. Для обеспечения 
этого положения заправка ВС должна осуществляться через 1-3 микронные 
фильтры-водоотделители или фильтры-мониторы. Эти устройства 
обеспечивают сепарацию твердых частиц загрязнений с размерами не менее 
0,5 микрон и отделение из топлива свободной воды до уровня не выше 
0,0005% (масс).  

Перед заправкой воздушного судна (ВС) массовая доля загрязнений 
авиатоплив и гидрожидкостей не должна превышать 2 г/т (0,0002% массы)6. 
Топливо такого качества соответствует 6...7 классам чистоты по ГОСТ 
17216-71 (при анализе гранулометрического состава загрязнений) 5 6.  

1 Этапы контроля качества авиатоплива 
Качество топлива с момента его производства до заправки на ВС 

неоднократно контролируется. Это осуществляется:  
1) при отпуске топлива с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 

(выходной контроль); 
2) при приеме топлива на топливозаправочном комплексе (ТЗК) 

(входной контроль). Он осуществляется следующим образом. Из каждой 
партии топлива берутся пробы для лабораторных исследований и 
арбитражная. Арбитражная проба опечатывается и хранится на случай 
возникновения разногласий в оценке качества данной партии топлива. При 
                                                 

1 Руководство по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю 
качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в 
предприятиях воздушного транспорта Российской Федерации// Приказ ДВТ от 17.10 1992 
№ ДВ-126. https://law.rufox.ru/view/aviator/1093001843.htm 

2 Приказ Министра обороны РФ от 31.12.2012 года № 3904 «инструкция об 
организации обеспечения качества компонентов жидкого ракетного топлива и горючего в 
ВС РФ». https://doc.mil.ru/documents/quick_search/npa.htm 

3 Наставление по службе ГСМ на воздушном транспорте РФ// НГСМ-РФ-94. 
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293723/4293723182.pdf 

4 О дополнительных мерах по улучшению качества авиатоплива / Распоряжение  
Минтранса России № НА-70 от 20 марта 2003 г. http://docs.cntd.ru/document/901864120 

5 ГОСТ 17216-71. Промышленная чистота. Классы чистоты жидкостей. М.: Изд-во 
Стандартов, 1971. – 5с. 

6 ГОСТ 10577-78. НЕФТЕПРОДУКТЫ. Метод определения содержания 
механических примесей. -М.: Изд-во стандартов, 1978. – 7 с. 
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лабораторных испытаниях горюче-смазочные материалы (ГСМ) проверяют 
на соответствие требованиям по параметрам: плотности, фракционного 
состава, кислотности, температуры вспышки, кинематической вязкости, 
концентрации смол, содержания воды и механических примесей, 
температуры начала кристаллизации, взаимодействия с водой и удельной 
электропроводности. По результатам этих испытаний тестируемая партия 
топлива получает (не получает) паспорт качества; 

3) непосредственно перед заправкой топлива из топливозаправщика 
в топливные баки ВС (аэродромный контроль). Этот вид контроля 
осуществляет проверку исправности и правильности функционирования 
задействованного оборудования и технических средств, проверку на 
отсутствие механических примесей и воды в топливе. 

Аэродромный контроль качества крайний, перед заправкой топлива в 
топливные баки ВС, вид контроля ГСМ. В силу этого обстоятельства он 
(контроль) имеет принципиальное значение. Этот вид контроля в 
обязательном порядке (без исключений) должен производиться во всех 
аэропортах. Результаты исследований, полученные в результате контроля, 
подтверждают (либо исключают) пригодного к применению топлива, из 
емкости конкретного заправочного средства и из конкретного расходного 
резервуара, и возможность выдачи его на заправку.  

В аэродромном контроле принимают участие специалисты: 1) службы 
ГСМ службы ССТ (служба специального транспорта), 2) инженерная 
авиационная служба (АТБ); 3) экипаж. 

Аэродромный контроль включает в себя целый комплекс работ. Эти 
работы проводятся: 1) на складе ГСМ; 2) на стоянке спец авто транспорта; 3) 
на летном поле у ВС. Первые два вида работ проводятся специальными 
службами ГСМ самостоятельно или с привлечением специалистов других 
служб (ССТ, АТБ). Итогом этих действий является положительное 
заключение в паспорте качества; положительные результаты контроля 
уровня чистоты и проверки исправности и функционирования 
задействованного оборудования и технических средств.  

2 Контроль на летном поле 
Предлагаемая разработка планируется к использованию при 

аэродромном контроле на летном поле. Рассмотрим этот этап подробнее. 
Заправка ВС является видом технического обслуживания (ТО) ВС. 

Заправку организует и проводит техник по эксплуатации самолетов и 
двигателей (далее техник ВС). Топливозаправщик (ТЗ) подъезжает к ВС не 
ближе 10 метров. Водитель ТЗ предъявляет ответственному за ВС (как 
правило, технику ВС) контрольный талон. По контрольному талону 
проверяется: 1) разрешение на заправку; 2) соответствие номера ТЗ номеру, 
указанному в контрольном талоне; наличие пломб на наконечниках нижней 
заправки (ННЗ), фильтрах и всех местах, где есть доступ в цистерну к 
топливу. При положительных результатах указанной проверки техник по ВС 
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дает команду водителю ТЗ подъехать к ВС согласно схеме заправки 
конкретного воздушного судна.  

2.1 Контроль перед заправкой 
Перед заправкой ВС проводится контроль уровня чистоты топлива в 

пробе, отобранной после слива отстоя из отстойника цистерны визуально и с 
помощью индикатор качества топлива (ИКТ). С результатами анализа в 
обязательном порядке необходимо ознакомить ответственного представителя 
экипажа ВС.  

ИКТ предназначен для экспресс-анализа авиационного топлива, 
находящегося в средствах транспортирования, хранения, заправки, 
технологическом оборудовании на наличие в нем эмульсионной воды и 
механических примесей. Анализ выполняется с помощью приспособления 
для определения загрязненности и обводненности топлива1.  

ИКТ представляет собой два однородных листа фильтрующего 
нетканого материала. Один лист имеет белый цвет, второй - от светло-
желтого до желтого. Листы сложены вместе и скрепленные между собой по 
одному краю. Определение наличия эмульсионной воды и механических 
примесей в авиационном топливе основано на изменении цвета лакмусовых 
листов при пропускании через них пробы авиационного топлива 
фиксированного количества (как правило, в объеме порядка 50 см3).  

Наличие механических примесей определяется путем сравнения 
отпечатков, полученных на белом листе, первом по ходу топлива, с 
контрольным отпечатком, прилагаемым к приспособлению.  

При наличии эмульсионной воды в топливе на втором листе 
индикатора (отсчет осуществляется по направлению движения топлива), 
желтом, образуются голубые пятна. По количеству и интенсивности 
окрашивания пятен определяется степень обводненности топлива. 

2.2. Контроль после заправки 
Техник ВС контролирует уровень чистоты топлива из баков ВС 

визуально. Контролировать уровень чистоты топлива из баков ВС с 
помощью ИКТ запрещено.  

2.3 Порядок действий при нештатной ситуации 
Если обнаружены неисправность ТЗ или несоответствие топлива по 

чистоте, то техник по ВС докладывает об этом начальнику смены службы 
АТБ. Начальник смены службы АТБ вызывает начальника службы ГСМ, для 
урегулирования этой проблемы.  

Если наличие нештатной ситуации подтверждается – решается вопрос 
о замене топлива и/или ТЗ. 

Если наличие нештатной ситуации не подтверждается – топливо 
кондиционно и ТЗ в норме, заправка ВС разрешается. После заправки ВС и 
15 минут отстаивания техник ВС проверяет уровень чистоты топлива, если 
обнаруживаются загрязнения, то ставится в известность служба АТБ и потом 
                                                 

1 Индикаторы качества топлива (ИКТ)// http://proflab.com.ua/produkt/product-
details/2730-indikatory-kachestva-topliva-ikt.html 
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служба ГСМ. Решается вопрос о замене топлива. Слив топлива из баков ВС 
осуществляется в машины (ТЗ)и оформляется акт формы 1 ГСМ.  

Экспресс-анализ качества топлива на летном поле предполагает лишь 
визуальный контроль уровня чистоты топлива и степени изменения цвета 
индикаторных листов, входящих в комплект ИКТ. Такой контроль в 
значительной степени является субъективным. На этом этапе контроля резко 
возрастает вероятность ошибки, связанной с человеческим фактором. 

3 Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Система контроля 
качества жидкого топлива заливаемого в летательные аппараты военного 
назначения»  

Для повышения качества контроля авиационного топлива на этапе 
аэродромного контроля на летном поле предлагается аппаратно-
программный комплекс (АПК) «Система контроля качества жидкого топлива 
заливаемого в летательные аппараты военного назначения». 

3.1 Предлагаемый состав комплекса: 
1) стандартный индикатор качества топлива с индикаторными листами, 

входящими в его комплект. ИКТ используется тот же, что использовался 
ранее до внедрения АПК. Тип, марка, версия ИКТ, и связанные с этим 
особенности исследования качества топлива будут учтены на этапе 
обработки видеоинформации с индикаторных листов; 

2) сканер изображения для оцифровки информации с индикаторных 
листов; 

3) персональный компьютер (ноутбук, бортовой компьютер либо, что-
то аналогичное); 

4) специальное программное обеспечение для анализа изменений 
изображений на индикаторных листах ИКТ. Алгоритм анализа изменений 
изображений заключается в сравнении цифровых отпечатков индикаторных 
листов с эталонным значением. Наличие механических примесей 
определяется путем оценки количества пикселей черного цвета на первом 
индикаторном листе. Наличие эмульсионной воды в топливе определяется 
путем оценки количества пикселей голубого цвета на втором индикаторном 
листе.  

5) калибровочные кривые, позволяющие оценивать количество 
механических примесей в авиационном топливе и степень его обводненности 
по изменению цвета индикаторных листов ИКТ. 

3.2 Порядок работы: 
1) до начала исследования качества топлива на этапе «Аэродромный 

контроль на летном поле» проводится, с помощью сканера, оцифровка в 
цвете изображения всей рабочей поверхности индикаторных листов, 
планируемых к использованию для экспресс-анализа авиационного топлива; 

2) по инструкции на эксплуатацию ИКТ, выполняется экспресс-анализ 
авиационного топлива с помощью ранее отсканированных индикаторных 
листов; 
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3) с помощью сканера проводится оцифровка в цвете изображения всей 
рабочей поверхности использованных на этапе 2) индикаторных листов; 

4) используя персональный компьютер и специальное программное 
обеспечение, определяется количественные характеристики степени 
изменения цвета индикаторных листов; 

5) с помощью калибровочных кривых по количественным 
характеристикам степени изменения цвета индикаторных листов 
вычисляются количество механических примесей в авиационном топливе и 
степень его обводненности; 

6) составляется протокол по результатам исследования качества 
топлива на этапе «Аэродромный контроль на летном поле». В зависимости от 
полученных результатов исследований действуют в соответствии с 
существующей инструкцией. 

Для внедрения предлагаемого АПК в систему контроля качества 
жидкого топлива, заливаемого в летательные аппараты необходимо: 

1) подготовить и подать заявку на регистрацию программы анализа 
изменений изображений на индикаторных листах ИКТ; 

2) получить калибровочные кривые для количественных характеристик 
степени изменения цвета индикаторных листов от количества механических 
примесей в авиационном топливе и степени его обводненности; 

3) провести натурные испытания аппаратно-программного комплекса 
«Система контроля качества жидкого топлива, заливаемого в летательные 
аппараты военного назначения» в условиях реального «Аэродромного 
контроля на летном поле».  
 
 

Мхитарян Левон Арсенович,  
курсант 1 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Иванов Игорь Петрович,  

доцент кафедры информатики и математики  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат педагогических наук, доцент 
 

К вопросу о распространении наркотических веществ среди молодежи 
через сеть Интернет во время пандемии 

 
В настоящее время присутствие Интернета в каждом доме, в каждой 

семье считается неотъемлемой частью жизни. Особенно вырос трафик 
Интернета во время пандемии. Интернет очень полезное и нужное 
изобретение человечества. Интернет дает современному человеку множество 
положительных возможностей развития личности и самореализации. Но при 
этом, как и во многих областях науки и техники, присутствует обратная 
негативная сторона развития телекоммуникационных технологий. 
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Современная преступность все чаще и быстрее перестраивается к 
использованию новейших достижений в области информационно-
телекоммуникационных технологий для воплощения своих криминальных 
замыслов. Одним из негативных направлений развития Интернета считается 
незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Данные 
события в сети Интернет требуют высокой квалификации и необходимых 
знаний сотрудников, для правильной организации сбора доказательной базы 
расследуемых преступлений. При разработке и использования сайтов по 
продаже наркотиков преступные элементы с каждым годом развития 
цифровой техники применяют различные элементы для сокрытия своей 
личности. При этом используется анонимизация личности пользователя и 
скрытие передаваемой по каналам связи информации. Для осуществления 
криминальных замыслов и сокрытия незаконных деяний и был создан 
Даркнет. Данное направление Интернета скрыто от обычных пользователей, 
но кому по-настоящему нужно, попадет, куда ему необходимо без особого 
труда. Чаще всего, дело не в секрете, а в популярности. В настоящее время 
складывается такая ситуация, что с повышением уровня защиты 
информации, растет степень ее конфиденциальности и анонимности. 
Преступность использует современные средства сетевых коммуникаций, 
зачастую опережая возможности правоохранительных органов. 

Материалы и методы исследования. 
Вопрос пропаганды и популяризации наркотических средств среди 

молодежи давно волнует общество. Не кто иной, как молодежь выступает 
благотворной средой для отрицательного воздействия. Наркомания – 
трудноизлечимая болезнь нашего времени, каждый год уносящая жизни 
более 70 тысяч человек. На сегодняшний день в Российской Федерации 
зафиксировано более 18 миллионов человек, которые систематически или 
периодически употребляют наркотики, в действительности латентное число 
зависимых не известно. Большую их часть составляют молодые люди, 
которые начисто разрушают свое будущее. 

Актуальной мерой противодействия развитию негативных замыслов 
выступает возможность документирования информации находящейся в сети 
Интернет. Но это лишь один из факторов, влияющий на раскрытие и 
расследование преступлений с использованием сети Интернет. Кроме этого в 
связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
больше известного как Закон «О безопасном Интернете», появилась 
возможность оперативного и эффективного блокирования ресурсов сети 
Интернет, распространяющих противоправный контент. То есть, операторы 
связи и интернет-компании, не соблюдающие законодательство Российской 
Федерации, могут быть блокированы на территории нашей страны. 
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17 февраля 2021 года, Совет Федерации одобрил закон об уголовной 
ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков. 
Максимальное наказание по нему – 15 лет лишения свободы. 

Получается, что законодательно и технически имеются возможности 
для получения оперативно и криминалистически значимой информации. 
Однако это может касаться открытых данных, представленных в виде, 
удобном для их восприятия и документирования. В свою очередь 
существуют проблемы с сокрытой информацией, закрытой 
криптографически без возможности расшифровки. 

Оборот наркотических средств и их употребление продолжает 
развиваться во всем мире с прогрессирующими темпами, демонстрируя тем 
самым опасность для социума государств. По разным источникам данных 
опубликованных в сети Интернет, в России происходит спад 
распространения наркотиков. Согласно анонимному опросу, в котором 
приняли участие 2361 респондентов, 34% в самоизоляции перестали 
употреблять запрещенные вещества, а 15% стали употреблять меньше. На это 
повлияло постоянное нахождение дома (так сказали 47% опрошенных), 
затрудненный доступ к веществам (44%), падение доходов (42%). Также в 
опросе 11,2% респондентов сказали, что изменили привычки, потому что 
беспокоятся о своем здоровье или уже болеют1. С другой стороны, со слов 
генерал-лейтенанта полиции Юрия Жданова, возглавляющего Российскую 
секцию Международной полицейской ассоциации: «В России действительно 
выросло число преступлений в первой половине 2020 года, связанных со 
сбытом, производством и пересылкой наркотиков»2. 

 Наркомания, как следствие распространения наркотических средств 
оказывает деструктивное воздействие на социальную, экономическую и 
духовную составляющую нашей страны, на генофонд общества, содействует 
в увеличении распространения смертельно опасных заболеваний и является 
источником увеличения числа преступности. 

Можно выделить следующие способы пропаганды и распространения 
наркотических веществ через интернет: 

- популярные социальные сети; 
- приватные сайты; 
- виртуальные магазины и т.д.  
В последнее время происходит резкое увеличение пользователей в сети 

Интернет. В 2019 году аудитория интернета насчитывает 4,39 миллиарда 
человек, что на 366 миллионов (9%) больше, чем в январе 2018 года. 3,26 
миллиарда человек заходят в социальные сети с мобильных устройств. Это 
на 10% больше, чем в 2018 году.  

                                                 
1 Индекс наркоизоляции: как пандемия повлияла на наркопотребителей в России. 

https://knife.media/pandemic-research/ (дата обращения: 20.02.2021) 
2 На острие иглы. https://rg.ru/2020/06/28/kak-pandemiia-povliiala-na-oborot-

narkotikov-v-rossii-i-v-mire.html (дата обращения: 20.02.2021) 
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Не оставил без изменения этот показатель факт самоизоляции. Хотя не 
во всех странах и не во всем мире люди сидели дома, количество 
пользователей на январь 2021 года составил – 4,66 миллиарда человек, что на 
316 миллионов (7,3 %) больше, чем в 2020 году. 

Если предположить, что среднестатистический человек спит от 7 до 8 
часов в день, это означает, что сейчас мы проводим примерно 42 % нашего 
времени бодрствования в интернете. Мы находимся онлайн примерно 
столько же времени, сколько тратим на сон1. 

 

 
Рисунок 1 – Использование интернет-трафика в условиях пандемии 

 
В период самоизоляции произошло резкое увеличение трафика 

использования сети Интернет. В мае-июле 2020 Интернетом в России хотя 
бы раз в месяц пользовались 95 миллионов человек или 78% населения 
страны старше 12 лет. Смартфон остается главным устройством для выхода в 
Интернет – им пользуются 67% россиян. С помощью компьютеров и 
ноутбуков в интернет выходит 51% населения, планшетов – 17%, Смарт ТВ – 
15%2. 

По статистическим данным видно, что количество пользователей сети 
Интернет ежегодно увеличивается на 7-9 %. Поэтому все новые и новые 
возможности открываются перед пользователями открытой сети. По 
вопросам обращения пользователей к закрытой части Интернета, можно 
прокомментировать следующее. Спрос в России популярного Tor составил 
600 тысяч человек за месяц, пик пришелся на июль 2019 года. Русская 

                                                 
1 Вся статистика интернета и соцсетей на 2021 год — цифры и тренды в мире и в 

России. https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-i-socsetej-na-2021-god-
cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/ (дата обращения: 20.02.2021) 

2 Как изменилось интернет-поведение жителей страны в период пандемии и после 
нее – исследование. https://d-russia.ru/kak-izmenilos-internet-povedenie-zhitelej-strany-v-
period-pandemii-i-posle-nejo-issledovanie.html (дата обращения: 20.02.2021) 
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служба BBC предложила три объяснения: боты хакеров, попытка властей 
дестабилизировать даркнет и массированная рекламная кампания 
наркоторговцев. В дальнейшем аудитория постоянных пользователей 
снижалась. К началу пандемии Tor посещали 380 тысяч российских 
пользователей в сутки. В марте падение остановилось. Сейчас — около 400 
тысяч человек в сутки. 

При популяризации спроса к запретным данным, во время пандемии 
было труднее перемещаться по населенным пунктам, выход из дому был 
ограничен, что в сою очередь повлекло возникновение трудностей по 
продаже наркотиков. Из-за карантина 55,7% пользователей стало сложнее 
забирать «закладки», показал опрос1 более 400 человек в Telegram-канале 
Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости им. Андрея 
Рылькова. 38% пожаловались на дефицит психоактивных веществ. 

Угроза заключается в том, что основная часть пользователей 
всемирной сети интернет является молодое поколение, которым пропаганда 
наркотиков трактуется как что-то положительное, а также предлагаются 
возможности быстро и по доступной цене купить психотропные или 
наркотическое средства2. 

Нарушение оборота наркотических средств, психотропных веществ, а 
также растений или их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, заключается в совершении различного рода 
действий через интернет. Законодательство РФ оговаривает действия, 
относящиеся к приобретению наркотиков. Основное такое действие это 
покупка через сеть Интернет3. 

Дистанционное распространение наркотиков – чума 21 века. Вся эта 
система подразумевает покупку запрещенных веществ с помощью интернет-
магазинов, а денежные средства переводятся через электронные кошельки. 
После расчета, приобретатель получает всю информацию о местонахождении 
закладки и самостоятельно ее забирает. Наркоторговец или по-иному дилер 
не принимает никакого участия в доставке наркотиков, за него эту работу 
выполняют посредники или закладчики, которые так же поддерживают связь 
с дилером через интернет. В данном случае наркоторговец почти недосягаем. 
Все чем он рискует – это потеря небольшой дозы, а ответственность за 
реализацию наркотических веществ несут порой молодые люди, 
значительной части которым нет и 18 лет. 

                                                 
1 Эпидемия и психоактивные вещества. https://telegra.ph/EHpidemiya-i-

psihoaktivnye-veshchestva-04-11 (дата обращения: 20.02.2021) 
2 Бряндина А.С. «Особенности борьбы с преступным оборотом наркотиков в сети 

Интернет». 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (дата обращения: 
20.02.2021) 
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На сегодняшний день, молодежью признаются лица, возраст которых 
составляет от 14 лет до 351. 

Согласно статистике за 2016-2020 годы, смертность от наркотических 
веществ, согласно возрастной категории, составила: 

- возраст 14 – 17 лет – 7%; 
- возраст 18 – 24 года – 30%; 
- возраст 25 – 29 лет – 25%; 
- возраст 30 – 35 лет – 28 %; 
- старше 35 – 10%. 
Если взять во внимание 2020 год, то из-за пандемии COVID-19 понесли 

ущерб все сферы экономики, но только наркоторговцы в этой не легкой для 
государства и общества ситуации в разы увеличили оборот наркотических 
веществ. Излишняя раздражительность, дезорганизованность молодежи в 
связи с дистанционным обучением, увольнением с постоянных мест работы, 
все эти факторы способствовали распространению наркотиков. Вследствие 
чего резко повысился оборот запрещенных веществ. По сравнению с 
2012 годом на территории Российской Федерации оборот наркотиков за 8 лет 
достиг более 3 тонн. Для динамики данных, это составляет около 20 % от 
мировых показателей по изъятию наркотических веществ. 

Интернет все больше получает тревожную популярность в дальнейшей 
жизни культуры народа. Существенной ее особенностью является свободный 
и фактически бесконтрольный доступ к информации о наркотиках, как в 
форме ее пропаганды, так и антинаркотического типа. Вследствие чего 
возникает потребность акцентировать свое внимание на данной проблеме и 
принять ряд мер, которые крайне необходимы нашему обществу2. 

Как было показано в статье, статистика сложившейся ситуации среди 
молодежи по уровню злоупотребления наркотиками с каждым годом растет и 
достигает критических показателей. Проблемы по противодействию 
наркомании посредством сети Интернет заключаются в том, что его строение 
и жизнедеятельность дает возможность разрабатывать бесконечное число 
сайтов и осуществлять свое развитие в закрытой ее части. Открытые сайты 
краткосрочны и автоматически меняют доменные имена, которые могут быть 
созданы в одной стране, а действовать в другой. Поэтому расхождение в 
общенациональных законодательствах порождают дополнительные 
проблемы в расследовании. 

Огромное обилие ссылок на сайты, несущие пропаганду наркотических 
средств в сети Интернет, за последние пять лет увеличилось почти в 3,5 раза. 
Статистика показывает, что: 

- в 2015 году было 800 ссылок; 
- в 2016 году 1300 ссылок; 

                                                 
1 ФЗ от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации» 
2 Дикарев В.Г., Олимпиев А.Ю. «К вопросу о противодействии бесконтактному 

способу сбыта наркотиков через сеть Интернет». 
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- в 2017 году 2100 ссылок; 
- в 2018 году 2700 ссылки; 
- в 2019 году около 3000 ссылок. 
Сегодня 7 из 10 ссылок с популяризацией и распространением 

наркотиков, обнаруженных в 2015 году, продолжают свою деятельность. 
Не так давно в ст. 230 Уголовного Кодекса РФ были внесены поправки, 

которые заключаются в следующем: 
- дополнение ч.2 ст. 230 УК РФ – «склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»; 
- дополнение п. д ст. 230 УК РФ – «устанавливает уголовную 

ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая интернет-сеть)»; 

- дополнение ст. 230 УК РФ ч.4 – «вводит повышенную уголовную 
ответственность за деяния, перечисленные в ее ч. 1-3, если они повлекли по 
неосторожности смерть двух или более потерпевших». 

После этого в 2019 г. было зафиксировано 302 случая преступления, 
предусмотренных этой статьей, из них в суде оказалось 182. За январь–
апрель 2020 г. данный показатель составил 113 случаев преступления и из 
них только 63 было направлено в суд.  

В настоящее время, торговцы и распространители наркотиков 
преодолевают возникающие трудности, изобретая новые алгоритмы 
совершения преступной деятельности или переводя свою работу в режим он-
лайн. Сегодня в условиях частичного смещения внимания сотрудников 
органов внутренних дел, происходит временный недостаток сил 
направленных на борьбу с производством и оборотом наркотиков, но данные 
обстоятельства не должно приводить к снижению активности полицейских 

Распространение наркотических средств через сеть Интернет наносит 
негативное влияние на современную молодежь. В течении долгих лет органы 
внутренних дел борются с этой проблемой. Согласно взглядам ученых и 
специалистов, всецело искоренить употребление наркотических средств и 
психотропных веществ никогда не удастся, но стремиться к уменьшению 
численности наркоманов и их пособников – это основная задача 
цивилизованного общества. Все усилия не должны сводиться только к 
ограничению возможностей торговли наркотиками, а к популяции здорового 
образа жизни. Необходимо вовлекать молодежь не только в спортивные 
секции, но и развивать и восстанавливать творческие направления развития 
личности. 

Нужно помнить, что человек, попавший под влияние наркотиков, 
теряет моральные и духовные блага, что приводит его к паразитирующему 
образу жизни!  
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Разработка IDEF0 диаграммы для реализации программного комплекса 

автоматизации работы книжного магазина 
 
В условиях цифровой трансформации целью автоматизации работы 

книжного магазина является оптимизация, ускорение процесса покупки книг, 
возможность бесконтактного выбора и оформления заказа, не находясь в 
помещении с другими людьми, а также своевременное донесение 
потенциальному покупателю актуальной информации о товаре, который есть 
в наличии.1 2 

При соблюдении перечисленных правил необходимо реализовать 
механизм автоматизации работы книжного магазина таким образом, чтобы у 
клиента не возникло необходимости в личном контакте с сотрудниками 
магазина. Таким образом, разработка IDEF0 диаграммы с последующей 
реализацией программного продукта позволит: 

 свести к минимуму необходимость взаимодействия клиента с 
сотрудниками магазина или администраторами; 

 свести к минимуму взаимодействие руководителя и сотрудников 
книжного магазина; 

 предоставить клиентам актуальную информацию о книгах; 
 свести к минимуму взаимодействие между руководителем и 

подчиненными; 
 обеспечить возможность контролировать процессы, происходящие в 

рамках программного продукта, без необходимости в каких-либо сложных 
действиях.3 

Основные этапы действий разрабатываемого программного продукта 
показаны на IDEF0 диаграммах.  

                                                 
1 Байдачный, С. С. .NET Framework 2.0. Секреты создания Windows-приложений / 

С. С. Байдачный. – 2-е изд. – Москва: СОЛОН-Пресс, 2016. – 520 c. – ISBN 5-98003-245-2. – 
Текст: электронный. 

2 Разработка Windows-приложений в среде программирования Visual Studio.Net: 
учебно-методическое пособие по дисциплине Информатика и программирование / 
составители Ю. А. Воронцов, А. Г. Ерохин. – Москва: Московский технический 
университет связи и информатики, 2016. – 20 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный. 

3 Блог программиста: программирование и алгоритмы: Диаграммы классов UML: 
сайт – URL: https://pro-prof.com/archives/3212 (дата обращения: 10.11.2020). Текст: 
электронный. 
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IDEF0 — методология функционального моделирования и графическая 
нотация, предназначенная для формализации и описания процессов.1 
Отличительной особенностью IDEF0 является акцент на соподчиненность 
объектов. Целью методики является построение функциональной схемы 
исследуемой системы, описывающей все необходимые процессы с 
точностью, достаточной для однозначного моделирования деятельности 
системы.  

На рисунке 1 изображена IDEF0 диаграмма первого уровня, основная 
функция программы, заключающаяся в покупке книги.  

На вход блока A0 поступает база данных книг, в результате 
деятельности пользователя происходит покупка определенной книги. 

На рисунке 2 представлен второй уровень диаграммы, отражающий 
этапы процесса работы программного продукта. 

 

База книг

Информация о 
выбранной книге

Покупка

Клиент

A0

Автоматизация 
процессов в 

книжном магазине

  
Рисунок 1 – Диаграмма первого уровня А0 

 
Анализ диаграммы, изображенной на рисунке 2 показывает, что 

разработка программы состоит из двух частей. В первой части пользователю 
необходимо совершить вход в программу для получения уровня доступа к 
ассортименту книжного магазина. Во второй части осуществляется 
реализация функционала системы автоматизации. 

 

                                                 
1 Itteach.RU: Методология IDEF0: сайт – URL: https://itteach.ru (дата обращения: 

10.11.2020). – Текст: электронный. 
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Рисунок 2 – Диаграмма А1 второго уровня 

 
На рисунке 3 показана диаграмма третьего уровня, описывающая этапы 

входа в приложение. 
Из диаграммы (рисунок 3) видно, что вход в приложение 

осуществляется двумя путями: 
1. Первый путь – вход зарегистрированного пользователя с помощью 

логина и пароля.  
 

A1.1.1

Регистрация

A1.1.2

АвторизацияЛогин и пароль

Данные нового 
пользователя

База 
пользователей

Пользователь

База 
пользователей

Пользователь

Обновление базы 
пользователей

Уровень доступа

Рисунок 3 – Диаграмма этапов входа в приложение  
 
2. Второй путь – регистрация нового пользователя с помощью введения 

новых данных и их записи в базу пользователей. 
На рисунке 4 представлена диаграмма четвертого уровня, 

описывающая процесс авторизации пользователя в приложении. 
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A1.1.2.1
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A1.1.2.2
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Логин и пароль

Пользователь
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пользователей

Уровень доступа 
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соответствующие права
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программы

Автоматический 
процесс

Система окон 
приложения

 
Рисунок 4 – Диаграмма процесса авторизации пользователя 

 
Анализ диаграммы (рисунок 4) позволяет получить процесс 

авторизации в приложении книжного магазина, который будет состоять из 
следующих этапов: 

 авторизация пользователей по логину и паролю; 
 получение доступа к окнам в зависимости от уровня доступа 

пользователя.  
На рисунке 5 показана диаграмма третьего уровня, описывающая 

взаимодействие пользователя с ассортиментом магазина. 
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Информация 
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Рисунок 5 – Диаграмма взаимодействия с ассортиментом магазина 
 
Исходя из диаграммы, изображенной на рисунке 5, каждый уровень 

доступа имеет свои возможности взаимодействия с программным продуктом. 
Администратор может управлять списком пользователей. Именно 
администратор принимает решение о выдаче других прав 
зарегистрированному пользователю или же совершать его удаление. 
Сотрудник магазина может осуществлять изменение информации о книгах, 
удалять и добавлять новые книги. Покупатель может выбрать нужную для 
него книгу и совершить ее покупку. 

Таким образом, разработаны и представлены на IDEF0 диаграммах 
основные этапы функционирования программного продукта. Поэтому 
представляется возможным разработка приложения для автоматизации 
процесса работы книжного магазина. 
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Разработка алгоритмов автоматизации для создания программного 
продукта, реализующего процесс функционирования книжного магазина 

 
Чтобы осуществить реализацию приложения для автоматизации 

процесса работы книжного магазина, необходимо составить алгоритм работы 
системы.1  

Программный продукт должен реализовывать несколько алгоритмов: 
 алгоритм авторизации;  
 алгоритм покупки книги клиентом магазина; 
 алгоритм редактирования базы книг; 
 алгоритм редактирования базы пользователей. 
Для подробного рассмотрения алгоритмов для каждого из них 

необходимо разработать блок-схемы. Рассмотрим алгоритм авторизации 
пользователя в приложении.2 3 

При входе в программу каждый пользователь проходит авторизацию, 
по результатам которой, если введенный логин существует в базе данных и 
паролей совпадают, он попадает в личный кабинет, соответствующий его 
роли: администратор, сотрудник или покупатель.  

Если этого не происходит, программа не допускает пользователя до тех 
пор, пока тот не пройдет регистрацию или не введет верную комбинацию 
логина и пароля. 

На рисунке 1 показана блок-схема алгоритма авторизации пользователя 
в приложении книжного магазина. 

Для совершения покупки пользователь совершает поиск необходимой 
книги. После того как книга найдена, клиент совершает покупку. Если на его 

                                                 
1 Разработка Windows-приложений в среде программирования Visual Studio.Net : 

учебно-методическое пособие по дисциплине Информатика и программирование / 
составители Ю. А. Воронцов, А. Г. Ерохин. – Москва : Московский технический 
университет связи и информатики, 2016. – 20 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : электронный. 

2 Назаркин, О. А. Разработка графического пользовательского интерфейса в 
соответствии с паттерном Model-View-Viewmodel на платформе Windows Presentation 
Foundation. Основные средства WPF: учебное пособие по дисциплине «Проектирование 
человеко-машинного интерфейса» / О. А. Назаркин. – Липецк: Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2014. – 61 c. – Текст: электронный. 

3 Блог программиста : программирование и алгоритмы : Диаграммы классов UML : 
сайт – URL: https://pro-prof.com/archives/3212 (дата обращения: 10.11.2020). Текст: 
электронный. 
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счете достаточно средств, книга резервируется для клиента и статус книги о 
покупке обновляется. Если на счету у покупателя недостаточно средств, то 
система предлагает пополнить баланс. 

На рисунке 2 изображена блок-схема алгоритма покупки книги 
клиентом книжного магазина. 

Проведем анализ алгоритма редактирования базы книг. Такую 
возможность имеют только пользователи с уровнем доступа сотрудника. 
Сначала система предоставляет данные об имеющихся книгах в базе 
системы. Далее сотрудник находит книгу, информацию о которой нужно 
изменить, и исправляет данные. После этого система автоматически 
перезаписывает данные о выбранной книге. Если же нужно внести новую 
книгу в базу, то сотрудник создает новую запись о книге и заполняет данные 
о ней. 

На рисунке 3 проиллюстрирована блок-схема алгоритма 
редактирования базы книг. 
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Да

Да

Нет

Нет

 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма авторизации пользователя в приложении 
книжного магазина 
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Рассмотрим алгоритм редактирования базы пользователей.  
Изменять базу пользователей может только администратор 

программного обеспечение. Администратор находит в базе необходимого 
пользователя и изменяет его уровень доступа. Также администратор может 
удалить конкретного пользователя.  

Для изменения уровня доступа пользователь может отправить заявку к 
администратору. 

Еще одной обязанностью администратора является изменение пароля 
аккаунта приложения, если пользователь утерял или забыл пароль. 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма покупки книги клиентом книжного магазина  
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Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма редактирования базы книг  

 
Таким образом, разработаны блок-схемы алгоритмов автоматизации 

для создания программного продукта, реализующего процесс 
функционирования книжного магазина. 
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Влияние психофизиологических параметров курсанта  
на его обучаемость 

 
Способность и возможность освоить программу высшего образования 

по выбранной специальности зависит от большого числа факторов, часть из 
которых является случайными, а другую часть можно охарактеризовать 
конкретными значениями различных параметров, которые для каждого 
курсанта могут быть измерены еще на этапе поступления в вуз. И оценки, 
зафиксировавшие в аттестате о среднем образовании успеваемость 
абитуриента по школьным предметам, а также результаты вступительных 
экзаменов  являются далеко не полным перечнем этих параметров. 

Не менее, а возможно и более информативными являются параметры, 
характеризующие психологические, физиологические и социальные 
особенности абитуриента. Эти данные могут быть получены на этапе 
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поступления в вуз путем анкетирования и проведения психологического 
тестирования. Учет этих параметров может позволить уже на этом этапе 
составлять достаточно точный прогноз успеваемости будущего курсанта по 
дисциплинам обучения по выбранной им специальности.1 В качестве 
дополнительных целей исследований можно назвать решение задачи 
профориентации, а также задачи индивидуализации обучения курсантов. 

Изложение основного материала статьи.  
На успешность учебы курсанта влияет большое число факторов, 

которые можно разделить на несколько основных групп:2 
 психологические факторы, включая характер личности; 
 психофизиологические факторы, включая тип темперамента. 
1. Влияние психологических факторов на эффективность обучения.  
Психологические факторы можно классифицировать следующим 

образом: 
 внутренние (психологические и психофизиологические):  
 когнитивные (определяют успешность обучения): восприятие, 

мышление, понимание, воображение, память, речь, внимание, 
интеллектуальные стили познания; 

 личностные: мотивационные, волевые, эмоциональные факторы и 
самосознание (самооценка); 

 общее интеллектуальное развитие, социальный интеллект, 
специальные способности, креативность, учебная мотивация, уровень 
самооценки, волевые качества, акцентуация характера, владение навыками 
самоорганизации, планирования и контроля над своей деятельностью; 

 конституция (телосложение), темпераментные особенности 
личности; 

 внешние (социально-педагогические): 
 социальные: социальное происхождение курсанта, место его 

жительства, материальное положение, семейное благополучие и так далее; 
 педагогические: уровень и качество первичной подготовки 

обучающегося, уровень организации образовательного процесса 
образовательного учреждения, развитие и совершенствование его 
материально-технической базы, уровень компетентности и мастерства 
преподавателей и другое. 

Важной группой признаков для прогнозирования поведения человека, в 
том числе и познавательного поведения, являются конституциональные 
(организмические, генотипические) признаки. Они определяются свойствами 
нервной системы и характеризуют индивидуальные особенности 
                                                 

1 Ефремов С.К., Михайленко Е.В. О возможности использования нейронной сети в 
индивидуализации приема и обучения студентов // Проблемы современного 
педагогического образования / Сборник научных трудов. Вып. 65. Ялта: РИО ГПА, 2019. 
с. 114-117. 

2 Ишков А.Д. Учебная деятельность студента: психологические факторы 
успешности: Монография. – М.: Издательство АСВ, 2004. 
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человеческой психики, тип темперамента, особенности познавательной 
деятельности и т.д. Это те черты человека, которые сформированы в нем 
природой и слабо подвержены изменениям. Это те природные возможности, 
которые важно правильно оценивать и максимально использовать. Их учет – 
основа профориентационных действий. 

Каждый человек при взаимодействии с другими людьми играет 
определенную роль (следователь, подозреваемый или свидетель, продавец 
или покупатель и т.п.). Способность вживаться в ту или иную роль 
закладывается особенностями воспитания в семье и развивается в 
дальнейшем в ходе учебы, профессиональной деятельности и бытовой 
жизни. Сформированные таким образом признаки определяют степень 
соответствия поведения человека в той или иной ситуации общепринятым 
нормам. 

На успешность обучения в большой степени влияет общий интеллект. 
Но он может не работать в достаточной степени на результат, если у курсанта 
отсутствует интерес к выбранной профессии (это еще один тип ситуации, 
характеризующий важность профориентации). Кроме общего рассматривают 
и социальный интеллект, который часто проявляется в качестве компенсации 
недостатка общего интеллекта и выражается в способности оказывать 
влияние на других (например, курсант на преподавателя), устанавливать 
личные контакты. Хорошо развитый социальный интеллект может повысить 
в обучении средний балл курсанта, но к знаниям практически ничего не 
добавит. В этой группе факторов можно рассматривать и самооценку, 
которая при высоком уровне играет в обучении положительную роль. И 
наоборот, низкая самооценка ведет к неуверенности в своих силах, к отказу 
от решения сложных учебных задач, снижает общий результат учебы. 

Важную роль в процессе учебы играет учебная мотивация, которая 
проявляется в трех видах: 

 мотивация к получению знаний формирует у курсантов стремление 
к освоению всех дисциплин программы обучения (хороший специалист, 
профессионал должен знать и уметь многое); 

 мотивация к получению профессии формирует избирательное 
отношение к изучению разных дисциплин (дисциплины делятся на нужные и 
ненужные с соответствующим отношением к изучению тех и других); 

 мотивация к получению диплома ведет к стремлению получать не 
знания, а положительные оценки любым способом, как правило, «по 
минимуму». 

Полное же отсутствие мотивации обычно ведет к невозможности 
освоения профессии или в более широком рассмотрении к невозможности 
достижения цели, решения сложной задачи. 

2. Характер личности. Характер человека формируется окружающей 
общественной средой, но зависит также и от индивидуальных особенностей 
человека как личности. Черты характера (аккуратность или небрежность, 
добросовестность, целеустремленность и т.д.) наиболее ярко проявляются в 



716 
 

стандартных ситуациях, а обучение можно отнести к таковым. Но наиболее 
ярко черты характера проявляются в критических ситуациях с дефицитом 
времени, когда нет времени включаться в какую-то из отработанных ролей. 

Черты характера у человека обычно достаточно устойчивы, не 
подвержены резким изменениям. Это позволяет использовать их в 
краткосрочном прогнозе действий человека в определенной ситуации, а в 
средне- и долгосрочном прогнозе позволяют прогнозировать успехи и 
неудачи человека в жизни, потенциально достижимый уровень его как 
специалиста, прогнозировать его достижения в учебе. 

Характер личности – это совокупность двух групп свойств личности: 
 первичные свойства (темперамент) составляют такие свойства как 

эмоциональность, реактивность, инертность, экстраверсия или интроверсия и др.; 
 вторичные свойства (познавательные и регуляторные процессы): 

мышление, память, воображение, воля, ощущение и др. 
Характер личности ярко проявляется в ходе учебы и влияет на качество 

усвоения учебного материала и в целом на уровень подготовки человека как 
специалиста. 

3. Тип темперамента. Эта особенность характера человека оказывает на 
его учебную деятельность большое влияние. Причем это не только 
положительное или только отрицательное влияние. Здесь важно 
положительное сочетание типа темперамента с методикой и стилем работы 
преподавателя, выбранной интенсивностью учебного процесса. Вместе с тем 
тип темперамента может закономерно проявляться в качестве освоения 
разных дисциплин: одни легче усваивают материал дисциплин с элементами 
творчества, другие – материал точных дисциплин, третьи – дисциплин, 
требующих запоминания. 

Трудолюбивые и настойчивые холерики осваивают знания подробно, 
быстро и основательно. Они в учебе активны, инициативны, но склонны к 
неуравновешенности и срывам. Ответственные и дружелюбные меланхолики 
занимаются неравномерно: то старательно и с интересом, то с полным 
безразличием. Они постоянно нуждаются в поддержке и похвале за успехи. 
Постоянные и целеустремленные флегматики на учебных занятиях 
внимательны, осваивают учебный материал глубоко, но работают медленно. 
Активные и общительные сангвиники в учебе невнимательны, не любят 
скрупулезной работы, но им помогает присущий им оптимизм. 

Найти профессию по душе может человек с любым типом 
темперамента. И здесь важную роль играет профессиональная ориентация. 

Психолого-педагогические характеристики составляются на учеников в 
школе классными руководителями и психологами. Они включают в себя 
описание следующих параметров: общие сведения об учащемся, состояние 
здоровья и физическое развитие, условия семейного воспитания, учебная 
деятельность учащегося, трудовая деятельность учащегося. особенности 
психических процессов и эмоции, положение ребенка в детском коллективе, 
особенности познавательной деятельности, общие психолого-педагогические 
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выводы. На этапе поступления в вуз эти сведения могут быть получены из 
анкетных данных, результатов психологического тестирования и в ходе 
собеседования. Они также влияют на возможный ход и результаты обучения 
в вузе и могут быть использованы при прогнозировании результатов 
обучения. 

Психологические характеристики личности и физиологические 
характеристики абитуриента во многом определяют способность и 
возможность освоения абитуриентом программы обучения по выбранной 
специальности. Данные характеристики абитуриента могут быть в 
большинстве случаев измерены при приеме кандидата на обучение в вуз. 

Определение значений психофизиологических параметров может быть 
проведено путем психологического тестирования и анкетирования 
абитуриентов. Формирование содержания таких тестов и анкет является 
следующей задачей в описанных в статье исследованиях. 
 
 

Палагнюк Никита Станиславович, Линник Алексей Владимирович,  
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Логико-вероятностная модель нарушителя в беспроводном канале связи 

наземного робототехнического средства военного назначения 
 

Современные (модернизируемые) комплексы вооружения должны 
иметь в своем составе технические средства защиты информации, 
передаваемой по их радиоканалам, либо в них должны использоваться 
организационно-технические методы ее защиты. К информации, 
передаваемой по радиоканалам комплексов вооружения, относится 
информация управления комплексами вооружения (командно-программная).1 

                                                 
1 Руководство по организации защиты информации, передаваемой по радиоканалам 

систем и комплексов вооружения. / Утв. приказом Министра обороны Российской 
федерации от 18 июня 2014 года. Москва. – 6 с. 
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При рассмотрении информационно-технического воздействия (ИТВ) на 
РТС ВН определяющим является организация защиты от угроз на его системы, в 
том числе: каналы управления, передачи данных и телеметрии, навигации. При 
организации информационного обмена с РТС ВН особые требования 
предъявляют к системе защиты от несанкционированного доступа (НСД).  

Цель статьи: разработка модели потенциального нарушителя, с учетом 
всех потенциальных угроз НСД в беспроводных каналах РТС ВН. 

Существующие уязвимости в доступе к информации и ее обработке, 
возможные способы перехвата данных на стадиях передачи и обработки 
носят вероятностный характер, поэтому модель нарушителя можно 
рассмотреть на основе логико-вероятностного подхода.1 

В представленной модели потенциального нарушителя учтены 
предполагаемые ИТВ, цели нарушителей и их возможные действия.  

В таблице 1 приведен перечень возможных атак, способствующих 
несанкционированному доступу.  

 
Таблица 1 – Предполагаемые ИТВ, осуществляемые нарушителем 

Индекс Название атаки 

A DDoS-атака 

B Внедрение вредоносных кодов в прикладное программное обеспечение 

C 
Радиотехническая разведка канала приема/передачи СИ, а также канала 
приема/ передачи КПИ и ТМИ 

D Навязывание (подлог) специальной информации 

E 
Радиоэлектронное подавление канала приема/передачи СИ, а также канала 
приема/ передачи КПИ и ТМИ 

F Воздействие на систему энергообеспечения 

G Навязывание ложной навигационной информации 

H Радиоэлектронное подавление навигационного сигнала 

I Электро-магнитный импульс на антенно-фидерные устройства 

J Воздействие на систему искусственного интеллекта и ТЗ 

K Навязывание ложной КПИ 

L Воздействие на модуль управления оружием исполнительной системы 

 
Предполагаемые атаки не всегда могут обеспечить нарушителю 

достижение требуемого результата, поэтому его активность будет в виде 
последовательности атак (стратегий), зависящих как от цели нарушителя, так 
и его возможностей. Любая атака может выполняться по одной из 
возможных стратегий. В соответствии с предполагаемыми ИТВ построен 

                                                 
1 Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. – СПб.: 

Политехника, 2000. –248с. 
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(1) 

граф событий (рис 1) с графическим отображением стратегии осуществления 
атак и их результатов при отсутствии защитных мер.  

 

 
Рисунок 1 – Граф стратегий ИТВ нарушителя. 

 
В результате осуществления предполагаемых атак возможны исходы:  
С1 - потеря управления, либо полная потеря наземного РТС ВН; 
С2 - применение НРТС ВН против своих войск (потеря личного 

состава); 
С3 - хищение или иное воздействие на информацию, циркулирующую 

в наземном РТС ВН. 
Вероятность успеха иной стратегии действий нарушителя будет равна 

произведению вероятностей успеха его i -х атак: 
𝑃 ൌ ∏ 𝑃

ே
  

где PCj – вероятность успешной атаки, принадлежащей j-ой ветви; 
N – количество атак в i-ой ветви. 
 

Таблица 2 – Меры защиты 

Индекс Описание 

М1 Применение ППРЧ 

М2 Применение средств криптографической защиты 

М3 Применение анализатора приходящего сигнала 

М4 Применение инерциальной системы навигации 

М5 
Повышение скрытности за счет применения структурно и энергетически-
скрытных информационных сигналов (ЦШПС) 

М6 Снижение эффективной площади рассеивания РТС ВН 

М7 Применение устройств гашения импульсов 

М8 Применение экранирования корпуса РТС 

М9 Блокировка и переход на ручное управление 

М10 Применение СЗИ и СОПКА 
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Вероятность успеха атаки определяется ее математической моделью с 
учетом принятия мер защиты.  

Вероятности осуществления успешной атаки можно описать 
выражениями: 

 
 
Применяя меры защиты, граф стратегий примет вид, показанный на 

рисунок 2. 
 

 
Рисунок 2 – Граф стратегий ИТВ нарушителя с учетом мер защиты 

 
Эффективность защиты можно оценивать вероятностью 

предотвращения атаки PMi. При этом, в результате реализации каждой меры 
защиты выражения (2-11), характеризующие вероятность реализации i-х 
угроз уязвимости, примут вид: 
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Для осуществления успешной атаки, приводящей к появлению событий 

С1, С2 и С3, нарушитель должен обладать информацией о наличии 
уязвимости в канале управления РТС ВН, снижающей неопределенность 
угрозы данной уязвимости. 

В [3] для оценки сложности реализации нарушителем угрозы 
применялась мера количества информации:  

𝐼 ൌ െ𝑙𝑜𝑔ଶሺ1 െ 𝑃Аሻ, 
где 𝑃А вероятность угрозы i-й уязвимости.  
Она позволяет сравнивать между собой разнородные атаки по 

сложности их реализации, основанные на различных принципах реализации, 
использующие различные по своей природе угрозы уязвимостям. 

Подставляя выражения (12-20) в (21), можно получить вероятностную 
меру количества информации 𝐼ሺ𝑃Аሻ, которой должен обладать нарушитель 
для реализации i-й угрозы (угроз), приводящих к j-му событию.  

Для определения сложности реализации атак получим выражения: 

 
где 𝑆ଵ, 𝑆ଶ и 𝑆ଷ– сложность реализации разнородных атак, 
𝑃ଵ, 𝑃ଶ и 𝑃ଷ – вероятность успешной атаки j-й ветви. 
Таким образом, выражения (22), (23) и (24) могут быть использованы 

для исследования защищенности беспроводного канала РТС ВН. Отличием 

(21) 
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от известных моделей нарушителя является учет атак на модули защиты 
канала управления, а также подмены программного обеспечения.  

Выводы: 
1. Показана возможность применения логико-вероятностного подхода 

для определения возможных угроз информации, передаваемой по 
радиоканалам РТС ВН, и оценки эффективности мер защиты.  

2. Показана возможность применения меры количества информации 
для сравнения между собой сложности атак, основанных на различных 
принципах реализации, в общем случае использующих совершенно 
различные по своей природе угрозы уязвимостей. 

3. Получены выражения для расчета сложности реализации 
разнородных атак, не требующие применения метода экспертных оценок. 

В логико-вероятностном подходе используются только стохастические 
параметры угроз уязвимостей в отношении безопасности беспроводных 
каналов управления РТС ВН. 
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Сравнительный анализ протоколов транспортного уровня TCP и UDP 
 

Транспортный уровень обеспечивает гарантированную передачу 
данных с минимизацией ошибок принимаемого сообщения. При передаче 
данных транспортный уровень осуществляет разделение потока информации 
на сегменты и оперирует определенными элементы управления, 
необходимыми для повторной сборки этих сегментов в различные потоки 
обмена данными – флаги. В стеке протоколов TCP/IP для выполнения 
процессов сегментации и повторной сборки используются два различных 
протокола транспортного уровня – TCP (Transmission Control Protocol – 
протокол управления передачей) и UDP (User Datagram Protocol – протокол 
пользовательских датаграмм). 

Для осуществления оптимальной по времени передачи данных 
разработчику приложений необходимо выбрать верный протокол передачи 
данных с учетом выполняемых функций и назначения приложения, 
определиться, что для пользователя будет более приоритетным – скорость 
или качество передаваемых данных.  

Протокол TCP – это сетевой протокол, который полностью направлен 
на установление соединения между абонентами. Протокол перед передачей 
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данных устанавливает соединение между оконечными устройствами, имеет 
высокую надежность, поскольку позволяет не терять данные при передаче, 
запрашивает подтверждения о получении от принимающей стороны и в 
случае необходимости отправляет данные повторно, а также обеспечивает 
правильный порядок сборки принимаемых сегментов данных. Недостатком 
протокола является относительно низкая скорость передачи данных, в том 
числе за счет выполнения более надежной и упорядоченной передачи, 
занимающей больше времени, чем в протоколе UDP. Первоначально 
протокол TCP был описан в документе RFC 793. Помимо поддержки таких 
базовых функций, как сегментация данных и повторная компоновка, 
протокол TCP также обеспечивает: 

 каналы связи с установлением соединения посредством 
установления сеансов; 

 надежность доставки; 
 восстановление последовательности данных; 
 управление потоком. 
Протокол UDP более прост в исполнении. Для передачи данных ему не 

требуется установление соединения между отправителем и адресатом. 
Информация передается без предварительной проверки готовности 
принимающей стороны. Это делает протокол менее надежным – при 
передаче некоторые фрагменты данных могут теряться. Кроме того, 
упорядоченность данных не соблюдается – возможен непоследовательный 
прием данных получателем. Скорость передачи данных по данному 
транспортному протоколу будет более высокой. Примером использования 
протокола UDP является передача потока видео при ведении прямых эфиров. 

TCP является более надежным, так как он управляет подтверждением 
сообщений и повторной передачей в случае потери частей. Таким образом, 
исключается возможность возникновения недостающих данных. UDP не 
гарантирует, что связь достигла приемника, поскольку понятия 
подтверждения, тайм-аута и повторной передачи отсутствуют. 

TCP-передачи отправляются в определенной последовательности и 
принимаются в той же последовательности. В случае поступления сегментов 
данных в неправильном порядке TCP переупорядочивает и доставляет 
приложение. В случае UDP последовательность отправленных сообщений 
может не поддерживаться, когда она достигает принимающего приложения. 
Нет абсолютно никакого способа предсказать порядок, в котором будет 
получено сообщение. 

TCP – это достаточно «тяжелое» соединение, требующее трех пакетов 
для упорядоченного соединения и обеспечивающее контроль перегрузки и 
надежность. UDP – это дополнительный транспортный уровень, 
разработанный поверх IP-адреса. Данный протокол не предусматривает 
никаких отслеживающих соединений или упорядочивания сообщений. 

TCP считывает данные в виде байтового потока и сообщение передается 
на границы сегментов. UDP-сообщения – это пакеты, которые отправляются 
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индивидуально и при приеме проверяются на их целостность. Пакеты имеют 
определенные границы, в то время как поток данных не имеет их. 

UDP работает на основе «наилучших усилий». Протокол поддерживает 
обнаружение ошибок с помощью контрольной суммы, и при обнаружении 
ошибки пакет отбрасывается. Повторная передача пакета для восстановления 
после этой ошибки не предпринимается. Это связано с тем, что UDP обычно 
используется для чувствительных ко времени приложений, таких как игры 
или передача голоса. Восстановление после ошибки было бы 
бессмысленным, потому что к тому времени, когда будет получен повторно 
переданный пакет, он уже не будет иметь никакой пользы. 

TCP использует как обнаружение ошибок, так и восстановление 
ошибок. Ошибки обнаруживаются с помощью контрольной суммы, и если 
пакет ошибочен, он не признается получателем, что вызывает повторную 
передачу отправителем. Этот рабочий механизм называется 
«Положительным подтверждением с повторной передачей» (PAR). 

TCP-соединение устанавливается с помощью трехстороннего 
рукопожатия, которое представляет собой процесс инициирования и 
подтверждения соединения. При трехстороннем рукопожатии выполняются 
следующие процессы: 

1. Определяется присутствует ли устройство назначения в сети. 
2. Проверяется имеется ли на устройстве назначения активный сервис 

и принимает ли он запросы на номер порта назначения, который 
инициирующий клиент планирует использовать для сеанса. 

3. Устройству назначения сообщается, что клиент источника 
планирует установить сеанс связи на этом номере порта.  

Как только соединение установлено, передача данных может 
начинаться. После передачи соединение прекращается путем замыкания всех 
установленных виртуальных цепей. 

Некоторые приложения предъявляют к протоколам установления 
соединения такие качества, как надежность, а также другие сервисы и 
возможности, которые обеспечиваются TCP. Эти приложения могут 
допускать некоторые задержки и снижение производительности, 
возникающие при использовании TCP. Можно выделить следующие 
примеры известных приложений, использующих TCP: 

 HTTP (протокол передачи гипертекста); 
 FTP (протокол передачи файлов); 
 SMTP (протокол простой передачи электронной почты); 
 Telnet. 
Существуют три типа приложений, которые наиболее всего подходят 

для работы с протоколом UDP: 
 приложения, которые допускают потерю некоторых данных, но для 

которых важно небольшое количество задержек или полное их отсутствие; 
 приложения с простыми операциями отправки запросов и получения 

ответов; 
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 однонаправленные потоки данных, при которых надежность не 
требуется или может быть обеспечена приложением. 

В случае если требуется быстрая доставка данных приложения по сети, 
либо если пропускная способность сети не в состоянии поддерживать 
дополнительную нагрузку, связанную с пересылкой управляющих 
сообщений между системами источника и назначения, тогда UDP будет 
более предпочтительным протоколом транспортного уровня. Поскольку UDP 
не отслеживает или не подтверждает получение датаграмм на узле 
назначения (осуществляет передачу полученных датаграмм на уровень 
приложений по мере их поступления), повторная отправка утраченных 
датаграмм не осуществляется. Это не означает, что обмен данными в этом 
случае будет менее надежным: протоколы уровня приложений могут иметь 
механизмы и сервисы, которые обрабатывают утраченные или отложенные 
датаграммы, если это необходимо для приложения. 

Разработчик приложения выбирает протокол транспортного уровня, 
который наилучшим образом соответствует требованиям приложения. Важно 
помнить, что все другие уровни также участвуют в процессе обмена данными 
по сети и оказывают влияние на ее производительность. 

В зависимости от приоритетных для пользователя функциональных 
возможностей приложения, формата передаваемых им данных, разработчик 
останавливает свой выбор на TCP и/или UDP протоколах. 

Очевидно, наиболее надежным протоколом передачи данных является 
протокол TCP, который обеспечивает гарантированное соединение между 
абонентами, осуществляет упорядоченный прием фрагментов данных, для 
качественного осуществления данных процессов требует больше времени. 

Протокол UDP, в свою очередь, отличается скоростью и простотой 
реализации. Однако, допускает потерю, искажение или выстраивание данных 
в неверном порядке. 
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Об организации синхронного управления 
робототехническими комплексами 

 
В настоящее время достаточно актуальным является организация 

синхронного управления робототехническими комплексами (далее - РТК) 
для выполнения различных задач в несколько раз быстрее и эффективнее. В 
качестве РТК будут рассматриваться квадрокоптеры DJI Tello. Управление 
РТК осуществлялось посредством контрольных устройств (КУ) Wemos D1. 
Изображение РТК и контроллеров представлено на рисунке 1.1234  

                                                 
1 Дьяченко Р.А. О возможности использования API геоинформационных систем / 
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Рисунок 1 – квадрокоптеры DJI Tello и контроллеры Wemos D1 

 
Для организации синхронного управления РТК к компьютеру были 

подключены контроллеры с помощью UART-кабеля. С помощью UPT и UPD 
протоколов (через интернет) контроллеры были подключены к РТК. Кроме 
того, с помощью UART-кабеля контроллеры подключили друг к другу. 
Общая структурная схема управления РТК представлена на рисунке 2. 

 

Центральный 
компьютер

КУ1

UART

Протокол 
обмена

РТК 1

РТК 2

UPT

IP

IP

UPD

КУ2

WAN 1 – точка 
доступа

WAN 2 – точка 
доступа

Ведущий (Master)

Ведомый (Slave)   
Рисунок 2 – Структурная схема синхронного управления РТК 

 
Также следует отметить, что РТК 1 был назначен Master (ведущий), 

РТК 2 Slave (ведомым). То есть пока Master не начнет выполнять команду, 
Slave будет находится в режиме ожидания. Через контрольное устройство 
РТК посылались такие команды как повернуться на 180º, выполнить 
переворот на 360º сдвинуться на 50 см вправо и т.д. Блок-схемы алгоритмов 
настройки РТК и выполнения ими команд представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Алгоритмы настройки РТК и выполнения ими команд 

 
Следует отметить, что в ходе экспериментального полета было 

обнаружено, что максимальная асинхронность у РТК составляют 3-5 
миллисекунды, что является достаточно хорошим результатом. Таким 
образом, выше представленная структурная схема и алгоритмы могут 
использоваться для синхронного управления РТК.123  
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образования в аграрном вузе: проблемы и перспективы. Сборник статей по материалам 
учебно-методической конференции. Отв. за вып. Д.С. Лилякова. 2019. С. 93-96. 
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Алгоритм синхронного управления  
беспилотными летательными аппаратами 

 
В настоящее время беспилотные летательные аппараты являются 

наиболее универсальным средством для решения различных задач, начиная 
от разведки местности, заканчивая поиском пропавших людей и устранением 
чрезвычайных ситуаций. Как показывает практика, в большинстве случаев 
используется лишь один беспилотник, что, конечно, является достаточно 
экономичным методом проведение работ с помощью дронов, но далеко не 
практичным. Применения нескольких беспилотников способствует, во-
первых, достижению результатов в различных областях более быстрым 
способом, и, во-вторых, наиболее точным. 1 2 3 

Беспилотники могут управляться как в интерактивном режиме, т.е. 
через специальный контроллер, так и в автоматизированном режиме, когда 
команды беспилотникам задаются заранее. В данной статье будет 
рассматриваться именно автоматизированный режим управления 
беспилотниками, поскольку данный метод управления дронами сложнее чем 
ручной. Автоматизированный режим управления беспилотными 
                                                 

1 Дьяченко Р.А., Борисов С.Н. О возможности использования API 
геоинформационных систем // В сборнике: Научные чтения имени профессора 
Н.Е. Жуковского. Сборник научных статей VIII Международной научно-практической 
конференции «Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского». КВВАУЛ им. Героя 
Советского Союза А.К. Серова. 2018. С. 299-302. 

2 Будагов И.В., Малимоненко П.С., Самарин С.В. Источники информации для 
экологического картографирования в землеустройстве // В сборнике: Современные 
проблемы и перспективы развития земельно-имущественных отношений. Сборник статей 
по материалам II Всероссийской научно-практической конференции. Отв. за выпуск 
Е.В. Яроцкая. 2020. С. 579-583. 

3 Гура Д., Марковский И., Баранова К. Мониторинг объектов транспортной 
инфраструктуры с применением сканирующих технологий // В сборнике: Девелопмент и 
инновации в строительстве. Сборник материалов III Международной научно-
практической конференции. 2020. С. 960-973. 
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устройствами подразделяется на синхронный и раздельный. В данной статье 
будет описан автоматизированный синхронный метод управления дронами.1 

Как было отмечено ранее автоматизированный метод управления 
дронами сложнее чем ручной, поскольку команды дронам задаются через 
скрипты, написанные на специальных языках программирования таких как 
C++, JavaScript, Python и т. д. С помощью синхронного метода управления 
дронами можно решить многие задачи быстрее. В данной статье далее 
представлен алгоритм синхронного управления беспилотными летательными 
аппаратами.234  

В данном исследовании были рассмотрены беспилотники модели DGJ 
Tello в количестве 2 штук и контроллеры марки Wemos D1 также в 
количестве 2 штуки. Их изображение представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Беспилотники модели DGJ Tello и контроллеры марки Wemos D1 

 
Первый шаг в алгоритме – скачивание на компьютер специальной 

программы Tello_test, через которую задавались команды беспилотникам. 
Задания беспилотникам записывались через специальный скрипт на языке 
программирования «Python». Следующим шагом необходимо «привязать» 

                                                 
1 Павлюкова А.П., Гура Д.А. Определение местоположения границы водных 

объектов с использованием лазерных сканирующих технологий // В сборнике: Научное 
обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 74-й научно-
практической конференции студентов по итогам НИР за 2018 год. Ответственный за 
выпуск А.Г. Кощаев. 2019. С. 434-436. 

2 Гура Д.А., Гура А.Ю. О методике подготовки студентов вузов по компетенции 
R60 геодезия по стандартам Worldskills Russia // В сборнике: Качество высшего 
образования в аграрном вузе: проблемы и перспективы. Сборник статей по материалам 
учебно-методической конференции. Отв. за вып. Д.С. Лилякова. 2019. С. 93-96. 

3 Шароватов А.С., Лоба И.С., Loba I.S., Решетняк М.Г. Разработка алгоритма 
поиска оптимальной модели // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 77. С. 413-422. 

4 Гуляев Н.А., Дьяченко Р.А., Бельченко И.В. Перспективы применения 
процедурной генерации при объемной визуализации // Электронный сетевой 
политематический журнал «Научные труды КубГТУ». 2016. № 16. С. 392-397. 
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беспилотник к контроллеру через сеть WI-FI. После этого контроллеры 
подсоединяются к компьютеру через USB-кабель. После этого необходимо 
присоединить один контроллер к другому через специальные кабели «Папа-
Папа». Следующим шагом является задание команд через Tello_test. В 
рамках данного эксперимента, с помощью которого и разрабатывался 
описываемый алгоритм, задавались на языке Python следующие команды: 

- SendCmd((char *)"right 50") – движение вправо на 50 сантиметров; 
- SendCmd((char *)"flip b") – выполнить переворот на 360º; 
- SendCmd((char *)"land") – совершить посадку и т.д. 
Далее необходимо задать один беспилотник ведущим, другой ведомым. 

То есть пока первый дрон не закончит команду, второй беспилотник к 
следующему заданию не приступит. После этого необходимо запустить 
процесс полета беспилотниками через вышеуказанную программу. В ходе 
экспериментального полета было обнаружено, что средняя асинхронность 
выполнения действий у беспилотников составляет примерно 0,5-1 секунды, 
что является достаточно неплохим результатом. К тому же стартовали и 
приземлились дроны одновременно. 

Тем самым следует отметить, что разработанный алгоритм не является 
идеальным, поскольку все-таки наблюдается небольшая несинхронность в 
движениях дронов, но несмотря на это, выше представленная 
последовательность действий позволяет добиться практически полной 
синхронности движения дронов. И при наличии определенных знаний в 
программировании пользователь может воспользоваться данным алгоритмом 
для синхронного управления беспилотниками. Но нельзя отрицать факт того, 
что необходимо проведение дальнейших исследований по данному вопросу и 
совершенствование выше представленного алгоритма для достижения 
абсолютной синхронности выполнения заданных действий беспилотниками.  
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Проблемы достижения синхронного управления  
беспилотными летательными аппаратами 

 
В настоящее время одним из способов получения данных о том или 

ином объекте, особенно о ситуации в определенной местности, является 
применение беспилотных летательных аппаратов. Поскольку беспилотники 
являются достаточно универсальным средством получения информации, они 
получили широкое распространение в современном мире: если изначально 
беспилотники разрабатывались лишь для военной промышленности, 
например, для разведки территорий, то сейчас дроны повсеместно 
применяются для гражданских целей. Беспилотники применяются при 
мониторинге географического пространства, для поиска 
несанкционированных полигонов твердых бытовых отходов, в сельском 
хозяйстве и т.д. Кроме этого, появление беспилотников и лазерных сканеров 
поспособствовало появлению одного из наиболее высокотехнологичных 
методов проведения инженерно-геодезических изысканий – воздушного 
лазерного сканирования 1. 

Также следует отметить факт того, что в большинстве случаев 
применятся лишь 1 беспилотник. Безусловно, с помощью применения одного 
беспилотника, возможно справится с широким спектром задач, для которых 
применяются дроны, но нельзя отрицать факт того, что применение двух, 
трех и более беспилотников позволяет справляться с многими заданиями 
быстрее чем 1 дрон. Особенно это важно, когда с задачей необходимо 
справится как можно быстрее, например, при тушении пожаров. Или же 
когда местность, которую необходимо обследовать для инженерно-

                                                 
1 Кирюникова Н.М., Лесовая Э.Д., Гура Д.А. Геодезический мониторинг как 

средство наблюдения за состоянием объектов инфраструктуры // В сборнике: 
Современные проблемы и перспективы развития земельно-имущественных отношений. 
Сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции. Отв. 
за выпуск Е.В. Яроцкая. 2020. С. 390-395. 
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геодезических изысканий, достаточно больших размеров, а зарядки одного 
беспилотника может и не хватить для данной цели.1  

При этом управление несколькими беспилотниками может 
осуществляться как в ручном режиме, т.е. с помощью оператора со 
специальным контролером (для управления некоторыми моделями 
беспилотников предусмотрены специальные приложения на мобильных 
устройствах), так и в автоматизированном. Данный режим управления 
беспилотниками осуществляется через специальные программные продукты, 
в которых на различных языках программирования набираются команды для 
БПЛА. В данной статье будет рассматриваться именно автоматизированный 
режим управления беспилотными летательными аппаратами. Также следует 
отметить, что в автоматизированном режиме беспилотники могут 
управляться как синхронно, т.е. беспилотникам даются одинаковые команды, 
так и раздельное – каждому дрону дается отдельная команда. В статье 
разбирается именно синхронное управление беспилотными устройствами.23  

При этом синхронное управление дронами является достаточно 
сложным процессом, особенно по сравнению с ручным управлением одним 
беспилотником. Поэтому данный тип контроля полета беспилотников не 
получил широкое распространение, особенно в России. Поскольку 
синхронное управление несколькими беспилотниками позволяет решать 
многие задачи быстрее чем управление одним дроном, то представляет 
научный интерес именно анализ синхронного управления дронами с 
последующим выявлением проблем и поиском путей их решений 4. 

Для анализа синхронного управления дронами использовались 2 
беспилотника модели DGJ Tello. Их изображение представлено на рисунке 1. 

 

                                                 
1 Будагов И.В., Малимоненко П.С., Самарин С.В. Источники информации для 

экологического картографирования в землеустройстве // В сборнике: Современные 
проблемы и перспективы развития земельно-имущественных отношений. Сборник статей 
по материалам II Всероссийской научно-практической конференции. Отв. за выпуск Е.В. 
Яроцкая. 2020. С. 579-583. 

2 Гура Д., Марковский И., Баранова К. Мониторинг объектов транспортной 
инфраструктуры с применением сканирующих технологий // В сборнике: Девелопмент и 
инновации в строительстве. Сборник материалов III Международной научно-
практической конференции. 2020. С. 960-973. 

3 Павлюкова А.П., Гура Д.А. Определение местоположения границы водных 
объектов с использованием лазерных сканирующих технологий // В сборнике: Научное 
обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам 74-й научно-
практической конференции студентов по итогам НИР за 2018 год. Ответственный за 
выпуск А.Г. Кощаев. 2019. С. 434-436. 

4 Гура Д.А., Гура А.Ю. О методике подготовки студентов вузов по компетенции 
R60 геодезия по стандартам Worldskills Russia // В сборнике: Качество высшего 
образования в аграрном вузе: проблемы и перспективы. Сборник статей по материалам 
учебно-методической конференции. Отв. за вып. Д.С. Лилякова. 2019. С. 93-96. 
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Рисунок 1 – Беспилотники модели DGJ Tello 

 
Управление беспилотников осуществлялось через специальную 

программу tello_test. К компьютеру, через который производилось 
управление дронами, были подключены 2 контроллера серии Wemos D1. 
Изображение данной марки контроллеров представлено на рисунке 2.   

 

 
Рисунок 2 – Контроллер марки Wemos D1 

 
Через программу tello_test и WI-FI контроллеры «прикрепили» к 

дронам. Перед запуском дронов им были назначены простые команды, а 
именно: поворот по и против часовой стрелки, передвижение на 
определенное расстояние, развороты, перевороты на 360º «flip» в прямом и 
обратном направлении и некоторые другие команды на языке Python. После 
назначения всех команд был выполнен тестовый запуск дронов. Изображение 
синхронного полета беспилотников представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Процесс синхронного полета беспилотников 

 
Как показано на рисунке 3, беспилотники находятся на разной высоте. 

Это связано с тем, что, несмотря, что команда «запуск» им была дана 
одновременно, один из беспилотников стартовал раньше, чем второй. Это 
связано с низкой мощностью аккумулятора беспилотников – мощность 
батареи хватает на 10 минут полета, а поскольку беспилотникам давались 
команды переворота на 360º, заряд дронов тратился еще быстрее и 
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неравномерно. Но даже после подзарядки беспилотников, они не смогли 
одновременно выполнять все команды, тем самым предполагается наличие 
недочетов в самом методе задании команд. Кроме того, тестовый полет 
выполнялся в помещении, но если синхронное управление дронами 
осуществлялось на улице, то проблемой могут стать погодные условия, при 
которых выполнялся полет, особенно скорость ветра, ведь вес дронов 
составляет около 80 грамм. Данный фактор является достаточно важным, 
поскольку в большинстве случаев дроны применяются именно на улице 1. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо в первую очередь 
проработать досконально алгоритм синхронного управления дронами. Также 
следует отметить, что для синхронного управления дронами необходимо, 
чтобы их вес был достаточным и ему не мешали погодные условия. Кроме 
этого, наличие подзарядных станций для дронов значительно 
поспособствовало бы увеличению времени полета. При всем 
вышеперечисленном также необходимо удостоверится, что дрон не имеет 
никаких внутренних и внешних дефектов, повреждений 2.  

Подытожив, стоит отметить, что достижение синхронного управления 
беспилотниками действительно является достаточно сложным процессом, 
зависящий от ряда факторов и наличие дефекта в каждом из них может 
нарушить синхронность полета беспилотников3. Но нельзя отрицать факт 
того, что, избавившись от всех источников проблем синхронного полета 
беспилотников возможно достижение более высоких и быстрых результатов 
во многих отраслях деятельности человека, чем при применении одного 
беспилотного устройства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Шароватов А.С., Лоба И.С., Loba I.S., Решетняк М.Г. Разработка алгоритма 

поиска оптимальной модели // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 77. С. 413-422. 

2 Гуляев Н.А., Дьяченко Р.А., Бельченко И.В. Перспективы применения 
процедурной генерации при объемной визуализации // Электронный сетевой 
политематический журнал «Научные труды КубГТУ». 2016. № 16. С. 392-397. 

3 Дьяченко Р.А., Борисов С.Н. О возможности использования API 
геоинформационных систем // В сборнике: Научные чтения имени профессора 
Н.Е. Жуковского. Сборник научных статей VIII Международной научно-практической 
конференции «Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского». КВВАУЛ им. Героя 
Советского Союза А.К. Серова. 2018. С. 299-302. 
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Информационные технологии, которые могут использовать 
правоохранительные органы в служебной деятельности 

 
Поскольку информационные технологии используются для совершения 

различного рода преступлений, то сотрудники правоохранительных органов 
и представители судебной системы должны использовать новые методы 
борьбы с такими деяниями. Для обеспечения общественной безопасности и 
защиты граждан важно, чтобы полиция в своей деятельности использовала 
технические инструменты, передовое программное обеспечение, системы 
отслеживания и многое другое. 

Примеры информационных технологий, которые в данное время могут 
сыграть весомую роль в правоохранительной сфере: 

1. Большое количество данных (Big Data). По данным IBM, большие 
данные являются важной частью каждой отрасли, поскольку в мире 
ежедневно генерируется 2,5 квинтиллиона байтов данных1. Сбор данных в 
сфере уголовного правосудия помогает экспертам в области права 
несколькими способами. Например, ДНК и отпечатки пальцев можно 
хранить в базах данных и использовать для более быстрой идентификации 
подозреваемых. Данные также могут помочь правоохранительным органам 
распознать тенденции преступности и принять соответствующие меры. 

2. Распространение больших данных также привело к появлению 
систем быстрой идентификации, которые позволяют сотрудникам полиции 
быстро просматривать криминальные истории граждан с помощью обычного 
поиска. Водителей, управляющих транспортным средством без прав, можно 
мгновенно определить с помощью компьютерного поиска автомобиля. 

Система идентификации нового поколения (NGI) использует 
биометрические данные, включая отпечатки пальцев, отпечатки ладоней, 
радужную оболочку глаза и распознавание лиц, чтобы сопоставить людей с 
данными их криминального прошлого2. Текущие технологии в NGI 
постоянно обновляются, и добавляются новые, чтобы сделать NGI наиболее 
полным способом сбора актуальной информации об обследуемом человеке. 

                                                 
1 «Oracle Big Data» [Электронный ресурс]: Режим доступа: // 

https://www.oracle.com/ru/big-data/ 
2 Внедрение системы идентификации личности [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: // https://v-nayke.ru/?p=5548. 
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3. Сегодня правоохранительные органы могут использовать системы 
обнаружения, мониторинга и позиционирования для обнаружения и раскрытия 
преступной деятельности, происходящей в данный момент. Они позволяют 
правоохранительным органам действовать более активно и оперативно. 

Технологии систем обнаружения, мониторинга и позиционирования, 
способные помочь правоохранительным органам, могут включать в свой 
состав: 

• Дронов, которые позволяют безопасно наблюдать за территорией, а 
также получать вид с высоты на место происшествия; 

• Глобальные системы позиционирования (GPS), которые не только 
позволяют добираться до точного места преступления или легче 
осуществлять поиск преступников, но также помогут управлять силами и 
средствами полиции, поскольку карты распространения сотрудников 
полиции могут обеспечить охват большего количества областей. Интеграция 
GPS с другими системами помогает сделать данные более надежными. 

• Технология обнаружения выстрелов дает полицейским доступ к 
картам мест стрельбы, а также к информации о том, сколько стрелков 
присутствует и сколько выстрелов было произведено; 

• Технология автоматического сканирования государственного 
номерного знака транспортного средства позволяет мгновенно узнать, 
находится ли проверяемое транспортное средство в розыске, или есть ли у 
водителя право на управление данным транспортным средством;  

• Камеры наблюдения могут фиксировать события в определенной 
области и предоставлять ценную информацию. 

В целом инструменты мониторинга могут помочь правоохранительным 
органам обеспечить более полное получение информации во время 
расследования. 

4. Автомобильные компьютеры могут использоваться для безбумажного 
составления отчетов, что повысит точность и быстроту сбора данных. 
Автомобильные компьютеры, а также мобильные устройства с приложениями, 
которые позволяют писать отчеты на планшетах, смартфонах и других 
портативных компьютерах, обеспечивают следующие преимущества: 

• Снижение грамматических и орфографических ошибок из-за ручного 
ввода, включая неправильное написание имен людей или отсутствие 
ключевой информации; 

• Возможность мгновенно загружать отчеты в онлайн-системы, чтобы 
сделать их обработку более эффективной; 

• Автоматическое резервное копирование отчетов, что исключает 
потери, повреждения или кражи ручных вариантов; 

• Мгновенное создание документов на месте для повышения точности 
установления обстоятельств происшествия; 

• Возможность работать в любом месте. 
Автомобильные компьютеры позволяют собирать точные данные на 

месте происшествия, поэтому сотрудники правоохранительных органов 
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могут проводить больше времени в полевых условиях. Эта технология также 
позволяет связываться с дежурной частью для получения дистанционной 
помощи. 

5. Правоохранительная робототехника. 
Ожидается, что в следующие 5 лет использование роботов для помощи 

правоохранительным органам будет расти быстрыми темпами. Сегодня 
роботы обычно применяются для разведки в опасных ситуациях и для 
обезвреживания бомб. Российский робот Promobot компании-резидента 
фонда «Сколково» «Промобот» стал сотрудником полиции Абу-Даби, он 
будет патрулировать, вести видеонаблюдение за сотрудниками и 
посетителями объектов столичной полиции и измерять температуру 
граждан1. По мнению американских полицейских, в будущем могут 
появиться роботы-охранники, которые ищут подозрительную активность и 
патрулируют перекрестки.  Роботы с полицейскими функциями в настоящее 
время также используются в Китае. 

Таким образом, необходимо отметить, что применение информационных 
технологий в служебной деятельности органов внутренних дел имеет большую 
перспективу. Данный фактор предоставляет возможность правоохранительным 
органам наиболее эффективно осуществлять свою деятельность. 
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курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России 
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Особенности разработки программного комплекса  
«Графическое и табличное представление автоматов» 

 
В наше время активно применяются методы и технологии оптимизации 

учебного процесса, основанные на применении программных приложений. 
Широкое применение такие приложения получили в качестве компьютерных 
программ, позволяющих автоматически создавать и проверять задания по 
различным учебным дисциплинам2. 
                                                 

1 «Российский робот Promobot стал сотрудником полиции Абу-Даби» 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: // 
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200608/831590942.html. 

2 Михайленко, Е.В. Особенности разработки компьютерных приложений для 
генерирования и верификации практических заданий, включающих обработку матриц / 
Е.В. Михайленко // Проблемы информационного обеспечения деятельности 
правоохранительных органов : сборник статей 7-й Всероссийской научно-практической 
конференции (22 мая 2020 г.). – Белгород : Белгородский юридический институт МВД 
России имени И.Д. Путилина, 2020.  – С. 13-20. 
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Разрабатывая алгоритмы компьютерных программ не всегда удается 
построить простой и лаконичный вычислительный процесс. Часто для 
формирования заданий необходимо использовать массивы числовых и 
текстовых данных, разветвляющиеся и циклические структуры, учитывать 
ряд ограничений и связей1. 

В данной статье будут описаны особенности разработки программного 
комплекса «Графическое и табличное представление автоматов» по теме 
«Теория автоматов» для проведения практических заданий и их дальнейшего 
анализа после выполнения курсантами по дисциплине прикладная 
математика, изучаемой на втором году обучения курсантами Краснодарского 
университета МВД России по специальности 10.05.05 Безопасность 
информационных технологий в правоохранительной сфере. 

Сложность разработки программы заключается в том, что приходится не 
только формировать входные значения переменных и массивов, используемых 
в приложении, но и следить за текущим состоянием автомата, от которого будет 
зависеть процесс преобразования данных и получения выходных результатов. 

Рассмотрим генерацию первого задания «Определить состояние 
представленного автомата и значение параметра n после обработки …» и 
второго задания «Согласно представленному графу автомата из задания 1 
составить таблицу автомата, а также таблицы функций переходов λ, выходов 
µ.» из модуля генерации практического задания (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Задания 1 и 2 программного комплекса  

«Графическое и табличное представление автоматов» 

                                                 
1 Лаптев, В.Н. О технологиях разработки программных приложений для 

генерирования и проверки практических заданий по математическим дисциплинам / В.Н. 
Лаптев, Е.В. Михайленко // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) 
[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2020. – №01(155). С. 164 – 177. – IDA 
[article ID]: 1552001013. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2020/01/pdf/13.pdf, 0,875 
у.п.л. 
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Обучаемому при выполнении данных заданий проще всего начать с 
заполнения таблиц второго задания, так как на их основе легче вычислить 
конечное значение на выходе автомата и определить его текущим 
состоянием. Однако генерацию заданий следует начинать с определения 
входного состояния автомата. 

Это можно осуществить с помощью инструкции Rnd(v), где значение v 
определяет вариант работы, который в свою очередь влияет на формирование 
массивов значений для каждого варианта. В программе мы умножаем 
получаемое значение Rnd(v) на двойку для того, чтобы иметь только три 
значения, соответствующие трем состояниям автомата (рис. 2). Знаком «*» 
помечается начальное состояние автомата. 

 

 
Рисунок 2 – Генерация начального состояния автомата 

 
Затем мы создаем массив A, состоящий из двадцати значений входного 

слова. Здесь мы генерируем значения от 0 до 2, потому что в данном 
автомате мы имеем дело только с тремя типами входных данных (рис. 3а). 
Для вывода на лист для обучаемых первым двум значениям будут 
соответствовать значения переменных x1 и x2, полученных по алгоритму, 
описанному в рисунке 3б, а вместо третьего значения массива A на экран 
будут выводиться произвольные целые числа в диапазоне от нуля до девяти, 
не равные x1 и x2 (рис. 3в). 

 

 
Рисунок 3 – Генерирование значений для массива с исходными данными 

 
Следующий этап – создание таблицы переходов. Данная таблица 

показывает, какое состояние будет принимает автомат на каждом шаге в 
зависимости от получаемого входного значения. Это осуществляется также с 
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помощью инструкции Rnd(v) и двухмерного массива L, однако мы должны 
учитывать то, что значения в столбцах не должны повторяться, поскольку это 
исключает принцип работы автомата (рис. 4а). При выводе значений на экран 
добавим знак «s» (рис. 4б). 

 

 
Рисунок 4 – Создание массива значений состояния автомата 

 
Для действий, которые совершает автомат для обработки входного 

слова производится генерация целых значений в интервале от минус десяти 
до десяти (рис. 5а). Затем выводим значения, обращая внимание на то, что в 
зависимости от знака, принятого генерируемыми цифрами, мы должны к 
строке «n» приписать соответствующие знаки «–» или «+» и значения 
массива M (рис. 5 б). 

 

 
Рисунок 5 – Создание массива коэффициентов определяемых операций 

 
Для проверки таблиц функций переходов и функций выходов, 

заполненных курсантами можно использовать закомментированные строки 
программного кода, а при верификации третьей таблицы достаточно 
объединить значения массивов r и o. 

Теперь мы имеем табличное представление автомата, что позволяет 
вычислить значение «n» и конечное состояние автомата «s» после обработки 
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заданной последовательности массива A. Для этого необходимо на каждом 
шаге следить за состоянием автомата и в соответствии с ним выполнять 
действия с входными данными. С помощью инструкции Select Case будем 
последовательно с каждым новым значением массива A проверять состояние 
автомата, и в соответствии с ним выбирать текущий столбец, определяющий 
состояние автомата, а также проверять входное значение, определенное 
номером полученной строки. В зависимости от полученных номеров строки 
и столбца, мы будем из ранее созданных массивов для таблицы функций 
переходов и таблицы функций выходов брать значения для текущего 
состояния автомата и выполнять действия, которые необходимо осуществить 
с входными данными (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Нахождение расчетного значения и конечного состояния автомата 
 
Теперь осталось заполнить поля в графическом представлении 

автомата (рис. 1), так как именно из него будут браться значения 
обучающимися для решения. Создадим массив Q, определяющий значение, 
поступающее на вход автомата (рис. 7). Знаком «#» принято обозначать все 
значения, которые принимает автомат, за исключением ранее объявленных x1 
и x2. 

 

 
Рисунок 7 – Создание массива, для определения входных данных 
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Так как каждое поле неподвижно и каждая дуга графа идет в одном 
строго определенном направлении, то потребуется использовать алгоритм, 
который будет проверять каждый вариант входных данных и присуждать 
каждому текстовому полю соответствующее значение (рис. 8). Здесь массив 
Q отвечает за определение входных данных, а массив O за действие, которое 
применяется к вычисляемому значению. 

 

 
Рисунок 8 – Изменение значений в полях графа 

 
Теперь рассмотрим задание 3а «Для заданного начального состояния 

автомата, отмеченного символом «*», и заданного входного слова x найти 
выходное слово y и конечное состояние, в котором будет находиться 
автомат» (рис. 9). Большинство элементов этого задания схожи с 
предыдущим, однако имеется ряд существенных отличий. 

 

 
Рисунок 9 – Задание 3. 
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При генерации значений мы используем символы, которые можно 
выбрать, используя входной алфавит, представленный в коде фрагмента 
генерации (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 – Фрагмент генерации символов 

 
При подсчете выходного слова y мы должны использовать не 

сложение, как в первом задании, а операцию &, что позволит 
последовательно записать все измененные значения. 
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используется в учебном процессе Краснодарского университета МВД России 
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Сравнительный анализ статической и динамической маршрутизации 
 

В наши дни процесс развития Интернета и совершенствования 
компьютерных сетевых технологий активно продолжается. Интернет, как 
сеть сетей, объединил в себе огромное количество локальных, 
корпоративных и городских сетей, связанных и взаимодействующих друг с 
другом. Множество различных протоколов, сервисов и служб задействовано 
для того, чтобы функционирование сегментов различных сетей и их связь 
была обеспечена на высоком уровне. Эта связь подразумевает постоянный 
процесс отправки и приема информации между устройствами как в 
локальных, так и удаленных сетях. Этот процесс сложно представить без 
маршрутизации, так как она является одной из важнейших процедур. Именно 
маршрутизация отвечает за выбор наиболее оптимального пути для доставки 
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пакетов с минимальными задержками. Принято выделять два вида 
маршрутизации: статическую и динамическую1.  

Предположим, что хосту необходимо передать трафик в удаленную 
сеть. Процесс передачи будет успешен, если маршрут к удаленной сети 
известен. Благодаря динамической или статической маршрутизации роутеры 
получают информацию о различных маршрутах к той или иной сети и могут 
отправлять данные. 

Статическая маршрутизация – это вид маршрутизации, при котором 
путь к удаленной сети указывается вручную администратором. Ее следует 
применять в случае обслуживания небольшой сети, так как указывать 
большое количество адресов вручную будет затруднительно и потребует 
много времени. Статические маршруты должны быть настроены в обоих 
направлениях между сетями, которые обмениваются данными2. При этом 
весь процесс маршрутизации проходит без участия протоколов 
маршрутизации. Для настройки статического маршрута применяется команда 
ip route. Синтаксис данной команды может меняться в зависимости от того, 
какой статический маршрут задается.  

Рассмотрим различные варианты команды ip route на примере 
топологии представленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Топология сети 

 

                                                 
1 Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для вузов / К. Е. Самуйлов [и 

др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00949-
1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450234  

2 Дибров, М. В.  Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-
сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное 
образование). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452574  
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На маршрутизаторе R1 настроим рекурсивный статический маршрут 
(маршрут следующего перехода). В этом случае синтаксис команды будет 
следующим:  

[ip route network-address subnet-mask ip-address]  
где network-address – это адрес удаленной сети, subnet-mask – маска 

подсети, ip-address – IP-адрес следующего перехода. Следующим переходом 
считается интерфейс роутера, соединенного с этой сетью. Для 
маршрутизатора R1 подсеть 2 будет удаленной, и задать статический 
маршрут следующего перехода можно через R2 с помощью команды:  

R1(config)# ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 192.168.10.98 
Также маршрут можно настроить через адрес следующего перехода 

192.168.10.162. 
Альтернативный вариант настройки статического маршрута – это 

маршрут с прямым подключением. Синтаксис команды в этом случае 
практически полностью идентичен первому варианту. Однако, вместо IP-
адреса следующего перехода указывается выходной интерфейс:  

R1(config)# ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 s0/0/0. 
Третий вариант – статический маршрут по умолчанию. Для параметров 

network-address и subnet-mask используется значение 0.0.0.0, так как этот 
маршрут соответствует любому адресу сети и любой маске, а ему 
соответствуют все пакеты. Он используется в качестве так называемого 
«шлюза последней надежды», когда ни один адрес из известных не совпадает 
с адресом назначения: 

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0. 
Таблица маршрутизации R1 после настройки статических маршрутов 

будет выглядеть так (рис. 2): 
 

 
Рисунок 2 – Таблица маршрутизации 

 
Настроенные статические маршруты отмечены буквой «S».  
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Рассмотрим достоинства и недостатки статической маршрутизации.  
Достоинства:  
1. Является более безопасной, так как маршруты не объявляются. 
2. Нет дополнительной вычислительной нагрузки на центральный 

процессор. 
3. Подходит для мгновенной настройки в малых и средних сетях. 
Недостатки: 
1. Сложность настройки в крупных сетях.  
2. Зависимость от человеческого фактора: высокая вероятность 

совершить ошибку при настройке маршрутов. 
3. Внесение изменений в маршруты осуществляется вручную 

администратором и не может быть реализовано автоматически. 
4. Трудности при масштабировании сети, так как ее обслуживание 

вручную будет затруднительным. 
Альтернативой статической маршрутизации является динамическая 

маршрутизация. Это вид маршрутизации, при котором внесение изменений в 
таблицу маршрутизации осуществляется автоматически с помощью 
специальных протоколов. Примерами протоколов динамической 
маршрутизации являются RIP, RIPv2, IGRP, EIGRP, IS-IS, OSPF. Их можно 
классифицировать следующим образом:  

1. По назначению: 
1.1.  протоколы внутренней маршрутизации; 
1.2.  протоколы внешней маршрутизации. 
2. По принципу работы: 
2.1.  дистанционно-векторные; 
2.2.  протоколы на основе состояния канала. 
Протоколы внутренней маршрутизации предназначены для передачи 

информации в пределах одной автономной системы. Внешние протоколы 
используются для обмена информацией между автономными системами.  

Принцип работы дистанционно-векторных протоколов основан на 
использовании таких характеристик как расстояние и вектор. 
Маршрутизатор, использующий дистанционно-векторный протокол, не 
имеет данных обо всем пути к сети назначения. Ему известны расстояние 
(метрика) до удаленной сети, а также путь или интерфейс, используемые для 
доступа к ней. Одним из таких протоколов, например, является протокол RIP, 
который используется в небольших сетях1 и имеет значение максимальной 
метрики равное 15. Модификацией этого протокола является RIPv2, который 
поддерживает бесклассовую адресацию, суммирование маршрутов и 
использует многоадресную рассылку вместо широковещательной. Настроить 
данный протокол можно следующим образом: 

                                                 
1 Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Юбилейное издание. – 

СПб.: Питер, 2020. – 1008 с.: ил. – (серия «Учебник для вузов»). – ISBN 978-5-4461-1426-
9. – Текст электронный // – URL: https://studylib.net/doc/25373612/v.-olifer--n.-olifer---
komp._yuternye-seti.-principy--tehno  
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 R1(config)# router rip – переход в режим настройки протокола; 
 R1(config)# version 2 – активация 2 версии; 
 R1(config)# network ip_address – указание сети;  
 R1(config)# no auto-summary – отключение автоматического 

суммирование сетей. 
Протокол IGRP также относится к дистанционно-векторным, однако в 

качестве значения метрики использует значение, рассчитанное с учетом 
задержек сети, полосы пропускания и других факторов. Он предназначен для 
более крупных сетей, так как может определить наиболее выгодный путь с 
минимальными задержками и загруженностью, что является 
затруднительным для RIP. Протокол IGRP на сегодняшний день является 
устаревшим и заменен протоколом EIGRP. Он использует более точную 
метрику и некоторые принципы протоколов состояния каналов. 

Настраиваются данные протоколы следующим образом: 
 R1(config)# router igrp asn_number 
 R1(config)# network ip_address 
 R1(config)# router eigrp asn_number 
 R1(config)# network ip_address 
asn_number  – номер автономной системы. 
Создание протоколов маршрутизации на основе состояния каналов 

позволило быстро реагировать на изменения в сети и производить 
обновления только при наличии этих изменений. Это значит, что при 
изменении состояния канала формируется определенное сообщение и 
рассылается соседним маршрутизаторам, которые обновляют свои данные на 
основании полученного. К таким протоколам относятся IS-IS и OSPF. Оба 
этих протокола используют многоадресную рассылку, поддерживают маски 
переменной длины, OSPF функционирует в IP сетях, IS-IS не связан с 
определенным протоколом сетевого уровня. 

Рассмотри достоинства и недостатки динамической маршрутизации. 
Достоинства: 
1. Подходит для любых топологий. 
2. Работает независимо от размера сети. 
3. Автоматически вносит изменения в таблицу маршрутизации. 
Недостатки: 
1. Более низкий уровень безопасности по сравнению со статической 

маршрутизацией. 
2. Дополнительная нагрузка на аппаратное обеспечение 

маршрутизатора: процессор, оперативная память. 
3. Высокий уровень сложности. 
Подводя итог проведенному анализу, отметим, что при выборе метода 

маршрутизации необходимо учитывать определенные факторы. Основными 
из них являются размер сети, ее масштабируемость, аппаратные ресурсы 
маршрутизатора. Для небольших сетей наиболее оптимальным выбором 
будет настройка статической маршрутизации. В более крупных сетях при 
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хорошей вычислительной мощности устройств можно использовать 
динамическую маршрутизацию, чтобы уменьшить «ручную» работу 
администратора. В целом, нельзя однозначно оценить только статическую 
или динамическую маршрутизацию как наиболее оптимальный вариант для 
использования, так как оба вида маршрутизации имеют недостатки, которые 
в различной степени могут повлиять на работу той или иной компьютерной 
сети.  
 
 

Усов Даниил Александрович,  
курсант 1 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Шарпан Мария Владимировна,  

старший преподаватель кафедры информатики и математики  
Краснодарского университета МВД России, 

кандидат физико-математических наук 
 

О разработке программы «Генератора билетов» 
 

Информационные технологии являются очень важной и быстро 
развивающейся отраслью в современном обществе и мире. Поэтому сейчас 
отводится огромная роль в разработке и продвижению данной сферы. 

Множество новейших изобретений и гениальных решений окружает 
нас каждый день. Образовательная деятельность также подвергается 
различными изменениями со стороны информационного развития. 
Различные инновации позволяют улучшить и повысить эффективность 
процесса обучения, уменьшить затраты на его реализацию и поддержку. 

Для реализации этой цели было разработано программное обеспечение, 
способствующее улучшению учебного процесса – «Генератор билетов». 

«Генератор билетов» 
Разработанная программа предназначена для автоматизации создания 

билетов для проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 
Основной принцип работы заключен в использовании и автоматизации 
работы. Результатом является готовый и настроенный, в соответствии с 
нормативными документами, к печати билет. 

Среда разработки – VisualStudio 2019 
Язык программного кода – C# 
Визуальное представление – WindowsPresentationFoundation (WPF) 
Дополнительные библиотеки кода – MicrosoftOfficeInterop 
Алгоритм распределения – Дихотомия (одноразовое деление списка на 

две половины). 
Руководство пользователю 
Для работы программы необходимо чтобы на компьютере пользователя 

был установлен MicrosoftWord. В противном случае программа не будет 
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работать. Также для полноценной и корректной работы необходимо заранее 
подготовить два файла: один со списком вопросов, другой с шаблоном 
билетов. Первый должен быть оформлен в документе обычным списком, то 
есть каждому вопросу отводится отдельный пункт: 

 

 
Рисунок 1 – Образец оформления списка вопросов 

 
Второй документ используется в качестве шаблона билета и содержит 

одну страницу с необходимой информацией и разметкой. В местах, где 
необходима нумерация билета используется специальная комбинация 
«&num&», а там, где вопросы - «&text. 

 

 
Рисунок 2 – Образец шаблона билета 

 
После запуска программы будет предложено выбрать необходимые 

файлы вопросов и шаблона. 
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Рисунок 3 – Стартовое окно программы «Генератор билетов» 

 
Нажав кнопку «Создать» будет сгенерирован файл с учебными 

вопросами по выбранному пути. 
После апробирования работы программы на кафедре информатики и 

математики в дальнейшем планируется распространить положительный опыт 
и на другие кафедры Краснодарского университета МВД России. 
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Анализ способов использования мошенниками  
современных средств коммуникации 

 
Понятие «массовая коммуникация» активно используется  в области 

описания процессов обмена информацией среди неограниченного круга лиц. 
Целью этого процесса является оказание воздействия на общество в целом, 
либо на отдельные социальные, либо профессиональные группы. В широком 
смысле массовая информация и процессы обмена ею используют 
технические средства и социальные процессы, использующие эти средства.1 

Мошенничество коммуникативное рассматривается с этой точки 
зрения как использование технических средств коммуникации и социальных 
механизмов воздействия на жертву с целью незаконного получения личных, 
или служебных конфиденциальных данных (персональных данных, 

                                                 
1 Сапарбаев Д.С. Совершение мошенничества с использованием средств массовой 

коммуникации // Вестник Московского университета МВД России. 2016. №4. 
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параметров платежных и других параметров платежных карт, счетов, 
изображений документов).  

Подобные атаки проводятся как в отношении частных лиц, так и 
сотрудников финансовых подразделений различных организаций. В 
последнем случае объектом атаки становятся не данные частных лиц, а 
ресурсы  организации, при этом для вхождения в доверие используется 
информация о руководстве и сотрудниках компании, а так же другие 
оригинальные сценарии социальной инженерии. Технологически 
финансовые организации используют средства защиты от подобных атак, 
включающие в себя элементы собственной инфраструктуры и личное 
участие клиента организации. В этом случае от клиента требуется 
подтвердить одним из оговоренных в договоре способов чувствительную для 
последнего операцию, например, перевод денежных средств на другой счет.  

Главный признак наличия атаки в отношении клиента, либо сотрудника 
– настойчивые попытки убеждения, в том числе с использованием 
чувствительных для атакуемого тем. Традиционно используются 
особенности психологии, расчет на недостатки человеческой природы: 
алчность, страх, неосведомленность.. 

Отличие «технологического мошенничества» от традиционного 
состоит в том, что мошенники добиваются целей удаленно, посредством 
технических устройств, например, путем убеждения при телефонном 
разговоре или в процессе переписки. 

В этих условиях успех в борьбе с подобными видами мошенничества 
возможен только при «работе на опережение». Несмотря на то, что подход, 
основанный на заблаговременном учете подобных рисков всегда затратен, а 
оценку его эффективности провести достаточно сложно, именно 
предупреждение является мерой, способной снизить риски успешных атак 
злоумышленников. Решение любой сложной задачи предполагает 
комплексный подход к ее решению, поэтому защита организации от 
некомпетентных, импульсивных, или вынужденных действий сотрудников, в 
отношении которых выполняются злоумышленные действия, должна 
проводится на основе комплексного подхода. Современные финансовые 
организации целенаправленно внедряют системы, позволяющие снизить 
влияние человеческого фактора на критические процессы, протекающие в 
организации.  

Количество латентных преступлений, когда потерпевшие сами не 
обращаются с заявлениями, несомненно, превышает число возбужденных 
уголовных дел.1 В последние несколько лет наблюдается смена тенденций в 
области проведения операций с использованием мошеннических схем.   

Например, вместо применения различных технически сложных 
приемов, таких как внедрение вредоносных программ, поиск бэкдоров и 

                                                 
1 Ревякин С.В. Профилактика мошенничества с использованием современных 

электронных средств коммуникации // Виктимология. 2018. №3 (17). 
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других средств организации атаки, произошло переключение на 
использование преимущественно методов социальной инженерии.  

Услуги финансовых организаций, стремящихся упростить процессы 
платежей и переводов привели к тому, что для осуществления многих 
операций достаточно использовать только телефон. На фоне возросшей 
популярности таких транзакций, возросла и активность злоумышленников, 
направленная на изменение траекторий денежных потоков. При этом 
используется известный психологический прием, когда физическое лицо 
расстается с денежными средствами, которых не видит «безналичные 
средства» значительно легче, чем с наличными. 

Большинство финансовых транзакций, которые оказались следствием 
мошеннических схем, были либо разрешены, либо выполнены самими 
жертвами, причем выполнены добровольно. Как правило, в большинстве 
случаев мошенники использовали услугу перевода денежных средств по 
номеру телефона, либо по реквизитам карты. В качестве приманки были 
использованы обещанная низкая цена товара, необходимость внесения 
предоплаты, возможность выигрыша и т.п. 

Согласно данным одного из крупнейших банков Российской 
Федерации, потери от мошеннических схем, вовлекающих клиентов банка в 
перевод личных средств на счета злоумышленников составили более 80% от 
общего числа инцидентов с денежными средствами. 

При этом, по данным ФинЦЕРТа потери от действий 
злоумышленников, направленных на обман клиентов финансовых 
организаций приходится 97%. Причина таких расхождений в цифрах 
неочевидна. Одновременно с оглашением данных по количеству 
несанкционированных переводов под воздействием социальной инженерии 
был озвучен и процент «самопереводов» – т. е. те самые случаи, когда клиент 
санкционировал перевод денежных средств в адрес лица, которое после 
получения средств отказалось предоставить товар или услугу. Это весьма 
внушительная цифра – 86% от числа операций, связанных с социальной 
инженерией.  

Приведенные банком цифры свидетельствуют как минимум о 
следующем: основной объем несанкционированных переводов таковым на 
самом деле не является, поскольку операции были санкционированы 
клиентами банка без какого-либо применения методов социальной 
инженерии – необходима корректировка статистики, изменение 
классификации типов несанкционированных переводов; включение 
«самопереводов» в статистику несанкционированных переводов существенно 
искажает картину мошеннических операций; имеющиеся системы фрод-
мониторинга не могут успешно выявлять такие операции (без существенного 
усложнения этих систем); банки по непонятной причине пытаются 
подменить органы внутренних дел, пытаясь по косвенным признакам 
вычислить мошенников. 
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Но даже если система фрод-мониторинга, позволяющая оценить риски 
в случае «самопереводов», будет создана и сможет обеспечивать близкую к 
100% эффективность, все равно остается нерешенным вопрос, что делать для 
пресечения мошенничества. В соответствии с Гражданским кодексом РФ 
банки не имеют права ограничивать клиента в проведении операций за 
исключением случаев, предусмотренных законом, например, в рамках 115-
ФЗ. Но большинство переводов не содержат признаки операций, 
подпадающих под действие упомянутого закона. Кроме того, расходы по 
созданию, обучению и обеспечению функционирования такой системы могут 
оказаться весьма обременительными даже для крупного банка.  

Атаки социальных инженеров всегда воздействует преимущественно 
на эмоциональную сферу, привычно подавляемую у людей, занятых 
умственным трудом. Высокий интеллект здесь не спасает, потому что 
методы социальной инженерии направлены на разрушение шаблонов 
поведения, страхи и приспособительные рефлексы. 

Чтобы развитый критический блок не мешал воздействию на жертву, ее 
перегружают информацией или манипулируют фактором времени, требуя 
срочного принятия решения и незамедлительных действий. В ситуации 
принятия срочных решений и при дефиците информации жертва начинает 
действовать, руководствуясь эмоциями: желанием помочь, жаждой 
признания или желанием отделаться от возникшей проблемы. Также часто 
мошенникам удается сыграть на стремлении к легкой наживе, страхе 
потерять деньги, результаты труда или репутацию. 

Мошенники всегда являлись тонкими психологами с большим 
практическим опытом эксплуатации «уязвимостей» человеческой натуры. Со 
временем меняется только способ коммуникации с жертвой. 

Мошенники используют свои знания законов поведения большинства 
людей, поэтому и называются социальными инженерами. Например, 
большинство людей смотрят на внешнюю атрибутику, не обращая внимания 
на суть, – то есть на манеру поведения, на то, как себя позиционирует 
человек, как он одет (если контакт очный), степень уверенности, отражаемая 
его голосовыми интонациями, и т. п.  

Вполне очевидно, что массовый потребитель не должен быть 
экспертом в финансовой сфере, поэтому задача органов государственной 
власти, в том числе и органов внутренних дел в достаточном объеме 
снабжать граждан базовой информацией о способах защиты своей платежной 
и персональной информации. О рисках, связанных с ее компрометацией, что 
на данном этапе будет вполне достаточно, чтобы сохранять должный уровень 
осведомленности в вопросах защиты информации.  

Что касается технических мер, то крупными игроками банковской 
сферы и так обеспечивается необходимый уровень защиты. При этом Банк 
России играет основную роль в регулировании и контроле этого вопроса. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что только 
комплексный подход к профилактике мошенничества, включающий 
деятельность со стороны государства, финансовых организаций и граждан 
позволит снизить количество преступлений данного вида. 
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К вопросу о взаимодействии группы роботов  

на основе широковещательного протокола связи 
 

Робототехнические устройства с каждым днем все активнее 
внедряются в нашу жизнь, находя применение, как при выполнении 
специальных операций, так и для реализации автоматизированных систем 
повседневного использования. Но с каждым днем количество требуемых 
одновременно выполняемых задач растет, так же, как и необходимость 
решать их быстрее. Для наиболее эффективной реализации и увеличения 
быстродействия функционирования, стал рассматриваться вариант 
использования «роботов» в группе. Использование в группе или применение 
робототехнического комплекса (РТК) в составе роя – совокупности РТК, 
функционирующих по принципу системы и предназначенных для 
выполнения определенных задач, приводит к возникновению определенных 
сложностей к управлению. 

Рассматривая роевое управление робототехнических устройств, 
возникает проблема координации и взаимодействия устройств между собой. 
Решением данной проблемы является качественная оценка и выбор одного из 
основных подходов к управлению: 

- централизованный  
- децентрализованный1 
Для выполнения задачи, в которой нет необходимости взаимодействия 

членов группы, используют централизованный подход, который заключается 
                                                 

1 Боровик В.С. Коллективы интеллектуальных роботов. Сферы применения – 
Томск: 2019. С. 14-15 
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в том, что ведомые роботы, используя данные, полученные от центрального 
устройства. Центральному устройству доступна вся необходимая для 
выполнения задачи информация, такая как: местоположение роботов, их 
состояние и состояние окружающей среды.  

Вышеуказанный подход отлично справляется при использовании 
небольшого количества устройств, подключенных к центральному. Но при 
увеличении количества роботов, возникает нагрузка на канал, что снижает 
оперативность и эффективность использования всей системы. Тем самым 
подвергая опасности центральный орган управления, при повреждении, либо 
потере которого, вся система дает сбой, а также невыполнении задачи. Для 
решения вышеуказанной проблемы применяют иерархическую 
централизованную систему управления, что позволяет в свое время 
разгрузить канал.  

Иная ситуация происходит в период выполнения специальных 
операций в зоне ведения боевых действий. Там необходимо применение 
большого количества роботов, слаженная работа как группы в целом, так и 
каждого отдельно взятого устройства, от которого требуется 
самостоятельное принятие решения, сбор необходимой информации и анализ 
ее с последующей реализацией.1 В этом случае используют 
децентрализованный подход к управлению. Достоинством 
децентрализованного управления считается – легкая масштабируемость и 
взаимозаменяемость. Данные качество дают нам преимущества: 

в цене, затрачиваемой на изготовление одного робота входящего в 
состав роя; 

в наиболее вероятном выполнении поставленной задачи, так как при 
возникновении неисправности, либо незначительной потери, дефекты можно 
в короткий срок устранить, в отличии от единичного качественно собранного 
робота; 

в более обширном сборе информации в связи с большей занимаемой 
площадью РТК.2 

Оба подхода хороши, но наиболее эффективно – это применение 
комплексного подхода, учитывающее положительные и отрицательные 
стороны двух подходов  к управлению, а также характер выполнения 
поставленной задачи, среды использования и определенных особенностей 
комплекса. 

Проанализировав положительные стороны обоих подходов к 
управлению,  предлагаем реализовать взаимодействие роботов используя: 

широковещательный протокол UDP; 
систему на основе конечных автоматов; 

                                                 
1 Юревич Е.И. Групповое применение роботов в экстремальных ситуациях. 

Организация и управление // Известия ТРТУ. 2006. № 3. С. 24—27 
2 Боровик В.С. Коллективы интеллектуальных роботов. Сферы применения – 

Томск: 2019.  
С. 31 
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высокоуровневый язык программирования Python. 
Получим систему, состоящую из четырех состояний: 
1. INIT 
2. DATA_WAIT 
3. DATA_PROCESSING 
4. CMD_PROCESSING 
 

 
 
Данный алгоритм реализован следующим исходным кодом: 
states = [ 
    State(name='INIT', on_enter=[on_enter_fsm_main_init]), 
    State(name='DATA_WAIT', on_enter=[on_enter_fsm_main_data_wait]), 
    State(name='DATA_PROCESSING', 

on_enter=[on_enter_fsm_main_data_processing],on_exit=[on_exit_fsm_main_dat
a_processing]), 

    State(name='CMD_PROCESSING', 
on_enter=[on_enter_fsm_main_cmd_processing]) 

] 
transitions = [ 
    ['tr00', 'INIT', 'DATA_WAIT'], 
    ['tr01', 'DATA_WAIT', 'DATA_PROCESSING'], 
    ['tr02', 'DATA_PROCESSING', 'DATA_WAIT'], 
    ['tr03', 'DATA_PROCESSING', 'CMD_PROCESSING'], 
    ['tr04', 'CMD_PROCESSING', 'DATA_WAIT'] 
] 
def fsm_main_process(): 
    global data 
    while True: 
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        if fsm_main.is_DATA_WAIT(): 
            data = sock.recv(10240) 
            log_write("Lenght {1}. Received data: {0}".format(data, len(data))) 
            fsm_main.tr01() 
            continue 
        elif fsm_main.is_DATA_PROCESSING(): 
            if len(data)<2: 
                fsm_main.tr02() 
                continue 
            if data[0] == ord("#"): 
                fsm_main.tr03() 
                continue 
            else: 
                fsm_main.tr02() 
                continue 
        elif fsm_main.is_CMD_PROCESSING(): 
            if data[1]==ord("0"): 
                log_write("Received command #0") 
                log_write(str(settings['id']).encode()) 
                sock.close() 
                udp_sendto(settings['id']) 
            elif data[1] == ord("1"): 
                log_write("Received command #1") 
            elif data[1] == ord("2"): 
                log_write("Received command #2") 
            else: pass 
            fsm_main.tr04() 
            continue 
            pass 
Вышеизложенная схема показывает состояния взаимодействия и 

идентификации роботов: 
1. INIT – состояние системы, при котором происходит запуск всех 

процессов; 
2. DATA_WAIT – состояние ожидания сигнала от другого потока; 
3. DATA_PROCESSING или обработка данных – состояние, в котором 

происходит сбор и обработка элементов данных для получения значимой 
информации; 

4. CMD_PROCESSING – состояние, в котором выполняется сверка со 
структурой команд и дальнейшее выполнение команды. 

На первом этапе работы РТК происходит инициализация всего 
комплекса, с последующей его подготовкой к анализу и обработке 
соответствующих данных, поступающих ему на вход 
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На втором этапе происходит анализ поступающих на вход комплекса 
данных, окружающей его среды, в ходе чего РТК использует два 
соответствующих режима работы: 

первый, в котором поступившие данные перемещаются в буфер 
ожидания и позволяют выделить данные, необходимые для управления 
функционированием РТК, а также прочие, не относящиеся к таковым и не 
являющимися управленческой информацией для РТК; 

второй, который позволяет производить отбор соответствующих 
управленческих данных для РТК. 

В ходе второго этапа работы РТК, происходит выделение из общего 
объема данных соответствующего управленческого набора, который далее 
подается на исполнение в ходе третьего этапа функционирования 

остальные данные, за ненадобностью своего использования, могут быть 
переведены в буферный режим ожидания с последующим их уничтожением. 

В ходе третьего этапа функционирования РТК, РТК реализует 
непосредственно управленческое воздействие на указанную группу  роботов, 
через использование выделенной на втором этапе работы РТК 
управленческой информации. 

Вывод: при взаимодействии робототехнических комплексов необходимо 
использовать положительные стороны каждого из подходов управления. 
Наиболее эффективная реализация организации взаимодействия будет при 
использовании широковещательного протокола UDP, системы на основе 
конечных автоматов и высокоуровневого языка программирования Python. 
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Особенности организации оперативно-розыскной деятельности  
по выявлению налоговых преступлений 

 
Расследование налоговых преступлений предусматривает комплекс 

оперативно-розыскных и уголовно-правовых средств и методов, которые 
обеспечивают полное и всестороннее раскрытие. 

Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий 
являются сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления, а также о лицах его совершивших, при условии, 
если не имеется достаточных данных для возбуждения уголовного дела1. 
Практическая деятельность свидетельствует о том, что источниками 
первичной информации об уклонении от уплаты налогов и сборов с 
организаций являются данные полученные из аудиторских проверок, 
ревизионных проверок, а также сведения, предоставляемые лицами, которым 
известны данные, свидетельствующее о подготовке к преступлению. Как 
правило, полученная информация полностью анализируется оперативными 
сотрудниками. С этой целью заводится дело оперативного учета, в котором 
собирается все данные о субъекте преступления и его действиях в сфере 
налогообложения, о хозяйственной обстановке в организации и 
экономических операциях, производимых работниками. 

Использование результатов ОРД при расследовании преступления 
имеет определенный порядок, который установлен Приказом МВД России № 
776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, 
ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России 
№ 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о 
порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд». В первую очередь составляется 
рапорт об обнаружении признаков преступления, который регистрируется и 
разрешается вопрос о рассекречивании сведений, составляющих 
государственную тайну. 

                                                 
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ (последняя редакция) // [ Электронный ресурс]:. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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При раскрытии преступлений данной категории оперативные 
подразделения тесно взаимодействуют с налоговыми органами1. Правовой 
основой взаимодействия является Соглашение взаимодействии между 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 
налоговой службой» (утв. МВД РФ № 1/8656, ФНС РФ № ММВ-27-4/11 
13.10.2010), определяющее принципы, методы, формы взаимодействия,  а 
также  Приказом МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 
30.06.2009 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних 
дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению 
налоговых правонарушений и преступлений». Оперативные подразделения, 
для принятия решения по материалам проверки о совершении преступления, 
направляют в соответствующий налоговый орган для изучения. По 
результатам рассмотрения назначается документальная налоговая проверка, 
камеральная или выездная, целью которых выступает выявление и 
обнаружение признаков, свидетельствующих о незаконных действиях со 
стороны сотрудников или руководителя предприятия2. В случае, когда 
нарушений не будет найдена, налоговый орган отказывает в проведении 
документальной проверки. Независимо от того, какое решение будет 
принято, оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться в любом 
случае. В ходе проведения налогового контроля выявляются в большинстве 
случаев многочисленные случаи, когда заявляемый к возмещению 
проверяемым налогоплательщиком налог на добавленную стоимость 
действительно не уплачен в бюджет или в хозяйственной деятельности 
используются фирмы-однодневки. 

Следует сказать, что при выявлении налоговых преступлений роль 
оперативных подразделений достаточно сужена. При поступлении 
сообщения о наличии информации об уклонении от уплаты налогов со 
стороны руководителя организации, в первую очередь, проводятся 
оперативно – розыскные мероприятия для выявления признаков 
совершенного преступления. В случае, когда признаки преступления будут 
найдены и задокументированы, как будем их использовать в 
предварительном следствии? Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
запрещает использование результатов ОРД при выявлении налоговых 
преступлений. В таком случае приходится инициировать создание повода для 
возбуждения уголовного дела3. 
                                                 

1 Родевич В.Ч. Методы и модели комплексной оценки информации субъектами 
оперативно-розыскной деятельности при выявлении экономических преступлений //  
Вестник полоцкого государственного университета. серия D.№ 13. 2017. С. 135-141. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
(ред. от 23.11.2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/575046595bc7e01efd9a0a0d2f6c0ff
b64442868/ (дата обращения: 7.03.2021 г.) 

3 Панов А.Ю. Правовые особенности выявления оперативными подразделениями 
овд экономических и налоговых преступлений, связанных с финансовой, хозяйственной, 
предпринимательской и торговой деятельностью // Экономическая безопасность России: 
политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: вестник 
Нижегородской академии МВД России. №6. 2016. С.79-83. 
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Материалы, направляемые в налоговые органы о признаках 
преступления, для принятия по ним решений в большинстве случаев, 
является результатом оперативно-розыскных мероприятий. Однако, статья 11 
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» хоть и регламентирует 
предоставление результатов ОРД органам дознания, предварительного 
следствия и суда, а также налоговым органам, но много вопросов возникает 
касательно предоставления той части необходимой информации, которую 
возможно предоставить, в связи, с чем возникает вопрос о правомерности 
использования таких результатов. В Законе РФ «О государственной тайне» 
указывает, что передача сведений составляющих государственную тайну 
должна осуществляться между предприятиями, которые не состоят в 
подчинении и не выполняют совместные работы. Приказ МВД РФ и ФНС РФ 
от 30 июня 2009 г. № 495/ММ-7-2-347 гласит, что сведения, составляющие 
государственную тайну, представляются в налоговый орган в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Однако 
конкретного порядка реализации данного положения приказ не содержит. В 
соответствии с законодательством налоговый орган должен иметь лицензию 
для осуществления работ, с материалами имеющие гриф секретности. 
Следовательно, результаты негласных ОРМ могут быть использованы 
налоговыми органами только для организации налогового контроля за 
предприятием. 

Следующей проблемой выступает рассекречивание результатов 
негласных мероприятий. Для рассекречивания материалов ОРД 
руководителем оперативного подразделения выносится соответствующее 
постановление о рассекречивании сведений. В перечень органов имеющие 
право получать результаты ОРД также не входит налоговый орган. 
Направляя в уполномоченный орган результаты гласных мероприятий, 
признаки налогового преступления указываются не полностью. Однако для 
проведения документальной проверки необходимо изучение объективных 
признаков правонарушения. Налоговый орган имеет право отказать в 
проведении мероприятий налогового контроля в случае, когда отсутствуют 
факты нарушения законодательства в предоставленных материалах, 
присутствуют обстоятельства, которые препятствуют камеральной и 
выездной налоговой проверке1. В такой ситуации оперативный работник 
имеет право направить материалы с нарушениями в вышестоящий налоговый 
орган для получения разъяснений по поводу отказа2. В связи с этим, можно 
заметить, что деятельность органов оперативных подразделений ставится в 

                                                 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020) [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс]: Доступ из справ. -
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 7.03.2021 г.) 

2 Рахимов Р.Х. Компетенция органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность по выявлению и раскрытию преступлений в сфере экономики // Ученые 
записки юридического факультета. № 38. 2015. С.129-138 
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подчиненное положение перед налоговыми органами, так как отказ в 
проверке приведет к исключению реализации оперативных материалов. 

Организация оперативно-розыскной деятельности при расследовании 
экономических преступлений включает в себя использование любых средств 
и методов в рамках своих полномочий. Так как указанные преступления 
являются интеллектуальными, в большинстве случаев, то оперативное 
сопровождение обязательно на всех стадиях их совершения. Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ предусматривает 
использование оперативными подразделениями целого комплекса 
мероприятий, которые могут ограничивать конституционные права граждан. 
В права сотрудников входит также заведение дел оперативного учета, 
привлечение граждан к конфиденциальному содействию, а также 
использование документов, которые скрывают личность и принадлежность к 
ведомственному предприятию или учреждению1. 

Основным направлением совершенствования оперативно-розыскной 
деятельности является профилактика экономических преступлений. 
Совершаемые деяния в силу того, что являются интеллектуальными, 
обладают высоким уровнем латентности. В совершение противоправных 
действий вовлекаются высококвалифицированные специалисты, которые 
создают новые схемы, позволяющие уклоняться от уплаты налогов и сборов.  

Следует отметить, что несовершенство законодательной базы 
отражается и на взаимодействии оперативных подразделений и налоговых 
органов2. Требуется проведение постоянных проверок с целью выявления 
нарушений, иных источников доходов и в последующем информирование 
налоговых органов или наоборот.  

Необходимо повышение взаимодействия между оперативными 
подразделениями и   государственными органами, органами исполнительной 
власти. Совместно с представителями средств массовой информации 
организовывать мероприятия по предупреждению сотрудников налоговых 
органов о возможных правонарушениях и какие признаки свидетельствуют о 
нарушении законодательства в сфере налогообложения.  

Технологический прогресс значительно отражается на деятельности 
оперативных подразделений. В последнее время практика свидетельствует о 
том, что виновными лицами используются современные 
телекоммуникационные системы. Следовательно, необходимо установить 
прямое взаимодействие между оперативными подразделениями и отделами 
информационного обеспечения предприятий, которым причиняется вред 
преступлениями. В ином случае необходимо повысить квалификацию 

                                                 
1 Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 

N 144-ФЗ (последняя редакция) // [Электронный ресурс]: Доступ из справ. -правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Алферов В.Ю. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности 
в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики // 
Расследование преступлений в сфере экономики. 2018. С. 29-61 
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сотрудников относительно информационно-телекоммуникационных 
технологий, что позволит своевременно выявлять экономические 
преступления. Следует отметить, что в большей степени разоблачению лиц, 
совершающих экономические преступления, способствует предварительная 
кропотливая работа подразделений экономической безопасности и 
противодействие коррупции1. Данные подразделения обладают 
специальными техническими средствами, которые помогают им, не вызывая 
подозрения у разрабатываемых лиц, осуществлять скрытное наблюдение и 
документировать их преступную деятельность.  

Выявление экономических подразделений требует поэтапной работы, 
что в частности реализуется в деятельности оперативных подразделений. На 
этапе выявления преступления устанавливаются признаки, которые позволят 
в последующем возбудить уголовное дело. Для этого проводится ряд 
оперативно-розыскных мероприятий для подтверждения наличия в 
действиях заподозренного лица признаков экономического состава 
преступления. Следует отметить, что первичная информация поступает 
путем проведения поисковой работы. Осуществляется предварительная 
оперативная проверка с целью получения достоверных данных. Основная 
задача оперативных сотрудников УЭБ и ПК при раскрытии преступлений 
заключается в проверке причастности подозреваемых в совершении 
замаскированных преступлений2. Поэтому для подтверждения первичной 
информации проводится документирование в рамках оперативной 
разработки, которые в последующем реализуются на стадии возбуждения 
уголовного дела. 

Таким образом, рассматривая организацию оперативно-розыскной 
деятельности приходим к выводу, что при выявлении и раскрытии 
экономических преступлений необходимо наличие обширных знаний в 
области экономического законодательства у оперативных сотрудников, а, 
следовательно, позволит выявлять большее количество нарушений в 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений. 
Безусловно, эффективная организация деятельности в области выявления и 
раскрытия экономических преступлений позволит передать в органы 
предварительного расследования доказательственные факты о совершении 
нарушений в финансовом законодательстве, а в последующем повлечет 
направление уголовных дел в суд с привлечением виновных лиц к уголовной 
ответственности.  
 
 
                                                 

1 Шмакова И.М. Взаимодействие следственных органов, налоговых органов и 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на начальном этапе 
расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций // Аллея науки. 
2017. Т. 2. № 11. С. 368-375. 

2 Алферов В.Ю. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности 
в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики // 
Расследование преступлений в сфере экономики. 2018. С. 29-61 
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Характеристика лиц, вовлеченных в подготовку и совершение 
преступлений, связанных с незаконным захватом собственности 

 
Немаловажным элементом оперативно-розыскной характеристики, 

требующим рассмотрения с точки зрения определения путей выявления и 
раскрытия преступлений, связанных с незаконным захватом собственности, 
является личность преступника, как объект оперативного внимания. 

Деятельность лиц по осуществлению рейдерских захватов 
разнопланова, поэтому необходимо провести типологизацию преступников-
рейдеров и выявить отличительный черты каждого типа участников, 
вовлеченных в подготовку и совершение преступлений, связанных с 
незаконным захватом собственности.1 

Типология преступников включает общие, характерные, существенные 
свойства и качества, которые принципиально отличают преступников от 
представителей иных социальных групп. Существует множество оснований 
для типологизации преступников. К ним относятся: мотивы, общественная 
опасность совершаемого деяния, характер взаимодействия сложившейся 
ситуации и личности преступника2.  

В данном исследовании мы рассмотрим наиболее распространенную в 
научной литературе типологизацию преступников-рейдеров по их ролевому 
статусу. 

К первому типу относят так называемых рейдеров-«специалистов». 
Наличие специальных знаний обеспечивает высокий уровень латентности 
совершаемых преступлений. Деятельность, связанная с рейдерством, как уже 
было ранее сказано, является разноплановой и сложна по своей структуре. 
Она содержит в себе несколько этапов и нередко, участвующие в рейдерской 
деятельности лица, являются специалистами в различных сферах 
деятельности: юристы (в особенности опытные адвокаты), экономисты, 
финансисты, психологи, специалисты в области безопасности, PR-
технологий и т.д.  

                                                 
1 Федоров, А. Ю. Уголовно-правовая квалификация рейдерских поглощений. 

Практические рекомендации: учебное пособие / А. Ю. Федоров. – 2-е изд. – Саратов: 
Вузовское образование, 2019. – 94 c. 

2 Федоров А.Ю. Криминологическая характеристика участников преступлений, 
связанных с  рейдерством / А.Ю. Федоров // Право и экономика. – 2015. - № 9. – С. 67-74. 
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Операции, совершаемые при рейдерском захвате предполагают участие 
лиц с высшим уровнем профессионализма и интеллектуальных 
способностей. На этом основании выделен данный тип рейдеров. Без участия 
специалистов невозможно осуществление рейдерского захвата, будь то даже 
«черное» рейдерство, с применением силовых методов, ведь захватив 
компанию, в дальнейшем необходимо легализовать свои права на 
собственность, и здесь необходима помощь специалистов юридической 
области.  

С другой стороны, так называемое «дружественное поглощение» или 
«белое» рейдерство, также невозможно без участия специалистов различных 
сфер деятельности, так как оно основано лишь на законных способах, а 
специалисты знают, как и где применить данные способы. Следует также 
отметить тот факт, что данный тип рейдеров специализируется именно на 
рейдерских захватах. Их деятельность тесно связана с вопросами права 
собственности, земельными правоотношениями, корпоративной юрисдикции 
и т.п. 

К следующему типу относят рейдеров-«заказчиков». Это те люди, 
которые обращаются за помощью к рейдерам-«специалистам» для 
осуществления рейдерского захвата. Чаще всего «заказчики» действуют в 
целях устранения фирмы-конкурента. Данный тип также характеризуется 
высоким интеллектуальным уровнем, так как в основном в лице заказчиков 
выступают руководители конкурирующих с предприятием-целью компаний. 
Также это могут быть чиновники различного уровня, преследующие личную 
корыстную заинтересованность, которые в силу специфики своей 
деятельности обладают  рядом определенных полномочий (например, 
чиновник замешан в коррупционной схеме и ему необходимо заполучить 
право на объект хозяйствующего лица, чтобы в последующем обратить его в 
пользу третьих лиц).  

Анализ материалов уголовных дел касательно преступлений, 
связанных с незаконным захватом собственности, показывает, что 
инициатором рейдерского захвата хозяйствующих субъектов являются1:  

1. Партнеры (соучредители) по бизнесу – 26,7%; 
2. Прямые конкуренты, стремящиеся к контролю над большой частью  
данного сегмента рынка – 38,5%; 
3. Финансово-промышленные группы, строящие вертикально-

интегрированные холдинги – 2,9%; 
4. Олигархические структуры – 1,9%; 
5. Союз административного ресурса и крупного капитала – 2,7%; 
6. Инвестиционные и консалтинговые компании, для которых  
деятельность по захвату является способом получения доходов – 

10,8%; 

                                                 
1 Ларичев В.Д. Выявление и документирование преступлений, связанных с 

рейдерскими  захватами имущественных комплексов // Общество и право, 2012, № 4 
C.41.22 
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7. Специализированные компании, действующие в интересах, 
существующих либо потенциальных заказчиков – 12,3%; 
8. Корпоративные шантажисты – 1%; 
9. Руководство судейства – 1%; 
10. Преступные группы с легальными фирмами – 2,2%. 
В специально литературе выделяют так называемых рейдеров 

исполнителей. На мой взгляд, данный тип является довольно сомнительным 
и имеет размытые характеристики. К рейдерам-исполнителям возможно 
отнести как рейдеров-специалистов, так и рейдеров-заказчиков. Каждый из 
вышеуказанных типов личности преступника осуществляет определенный 
ряд действий, целью которых является непосредственно рейдерский захват. 
То есть, если специалисты, по моему мнению, являются непосредственными 
участниками преступления, то заказчики – его организаторами. Стоит 
отметить  «черного» силового захвата. В данном случае исполнителями 
будут выступать, например, сотрудники охранных агентств. В остальных 
случаях рассматривать данный тип в настоящем исследовании считаю 
нецелесообразным. 

Необходимо также отдельно выделить рейдеров-организаторов. Как 
говорилось ранее, заказчики могут выступать в роли организаторов, но в 
случаях, когда рейдерский захват осуществляется так называемой рейд 
командой (организованная преступная группа) организатор является 
ключевой фигурой в данном деле. Организатор рейдерского захвата это, в 
первую очередь высококвалифицированный специалист, разбирающийся в 
вопросах юриспруденции. Организатор осуществляет основную работу по 
осуществлению незаконного захвата хозяйствующего субъекта: составляет 
план реализации рейдерского захвата, подбирает участников, выбирает 
способ (способы) реализации и т.д. Роль организатора, на наш взгляд, 
наиболее значительна, так как именно от созданного плана и дальнейших 
действий будет зависеть эффективность рейдерского захвата. Тем не менее 
выделять роль организатора следует при совершении преступлений рейд-
командой (организованной преступной группой).1 

Оперативным сотрудникам в процессе создания информационных 
позиций необходимо учитывать, что владельцы и руководители предприятий, 
преследуя личную корыстную заинтересованность, зачастую сами 
совершают действия, которые можно отнести к рейдерскому захвату, с целью 
хищения денежных средств. Ярким примером является преднамеренное 
банкротство компании. Наличие же корыстной заинтересованности у 
рядового персонала компании практически не усматривается. Если же какой-
либо рядовой сотрудник компании был замешан в совершении преступных 
действий, часто оказывается, что в силу своего служебного положения, он 
был вынужден участвовать в подготовке и совершении преступления. 

                                                 
1 Шевченко В. М. Изучение личности обвиняемого (подозреваемого) как 

субъепротиводействия расследованию // Психопедагогика в 70 правоохранительных 
органах. 2017. №1.23 
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Подобный факт должен учитываться сотрудниками оперативных 
подразделений при подборе потенциальных источников оперативно-
значимой информации. 

Рассмотрев характеристику лиц, вовлеченных в подготовку и 
совершение преступлений, связанных с незаконным захватом собственности 
с позиции их ролевого статуса, делаем вывод о том, что данный вид 
преступлений имеет групповой характер. В зависимости от используемых 
способов совершения преступлений, относящихся к незаконному захвату 
собственности хозяйствующих субъектов, обусловливается состав 
преступной группы, т.е. привлечение в нее определенной категории 
специалистов (юристы, экономисты, финансисты, психологи, специалисты в 
области безопасности, PR технологий и т.п.). Данный тип преступников мы 
можем отнести к непосредственным исполнителям. Организаторами данного 
вида преступлений зачастую выступают так называемые рейдеры-заказчики.  
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Организация выявления и документирования фактов изготовления  

и сбыта поддельных денег или ценных бумаг 
 

В настоящее время фальшивомонетничество представляет собой 
организованную и технически оснащенную преступную деятельность. 
Данный вид преступлений способен подорвать экономическую безопасность 
и финансовую систему государства, а также устойчивость отечественной 
валюты. Существенный выпуск в оборот фальшивых денежных знаков с 
использованием современных технологий оказывает определенное влияние 
на увеличение денежной массы, и как следствие на темпы роста инфляции. 

Динамика поддельных денежных знаков Банка России за последние 10 
лет показывает, что количество подделок в денежном обороте значительно 
уменьшилось на 73,7%. Однако, за 1-3 квартал 2020 года были выявлены 
33784 фальшивых денежных купюры, что приносит значительный ущерб 
экономике государства. 

Российское законодательство предусматривает привлечение к 
ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг в соответствии со статьей 186 УК РФ. Положения данной статьи 
регулируют правоотношения в сфере экономики, поскольку объектом 
преступления является кредитно-денежная система страны. Предметом 
такого преступления как фальшивомонетничество являются банковские 
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билеты Центрального банка РФ, металлическая монета, государственные 
ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РФ либо иностранной 
валюте, а также иностранная валюта. 1 

Изготовление качественных поддельных денежных знаков – наиболее 
сложный этап при осуществлении данного преступления, поскольку в 
современных условиях купюры содержат в себе большое количество 
защитных элементов, а также постоянно подвергаются проверке на 
достоверность в кредитных организациях. Особых усилий 
фальшивомонетчиков при этом требует изготовление специальной денежной 
бумаги. Так, можно выделить следующую классификацию способов 
изготовления поддельных купюр: 

1. Капельно-струйный, капельно-пузырьковый; 
2. Фотографический; 
3. Полиграфический (офсетный, фотоцинкографический, фототипия); 
4. Электрографический; 
5. Рисование; 
6. Двукратное копирование. 
Заключительным этапом преступления, предусмотренного статьей  

186 УК РФ, является распространение и сбыт изготовленных ранее 
поддельных денег и ценных бумаг. Зачастую такие действия осуществляются 
лицами, которые сами же и сфальсифицировали денежные средства. Нередки 
случаи привлечения нескольких сообщников, которые активно участвуют в 
реализации преступления путем оказания услуг населению, приобретения 
товаров и расчета за услуги с предъявлением банкноты номиналом, 
значительно превышающим стоимость покупки товара или услуги.2 

Также можно выделить и ряд случаев, когда в процесс изготовления и 
реализации фальшивых банкнот вовлечены высокоорганизованные 
преступные группы и сообщества. 

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг может осуществляться в 
различных объемах. Таким образом, можно выделить следующую 
классификацию способов сбыта фальшивок: 

1. Штучный сбыт до 10 штук денежных знаков или ценных бумаг в 
день на территории административного района. Данный способ характерен 
для лиц, проживающих в данном районе либо близлежащем районе. Также 
важно, что совершение повторного сбыта возможно в ближайшем времени 
(обычно в течение следующих нескольких суток). Еще одной характерной 
особенностью данной группы является сбыт посредством совершения сделок, 
при которых осуществляется оплата штучного товара (покупка продуктов, 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под 

ред. А.В. Бриллиантова). – «Проспект», 2010 г. 
2 Сергеев, Владимир Александрович. Изготовление и сбыт поддельных денег, 

ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов : Уголовно-правовые и 
криминологические аспекты : автореферат дис. кандидата юридических наук : 12.00.01 / 
Рост. юрид. ин-т МВД РФ. - Ростов-на-Дону, 2004. - 29 с. 
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алкоголя, токсических и наркотических веществ и т.д.). Также лицо, 
сбывающее фальшивые денежные знаки невысокого качества, как правило, 
является изготовителем. 

2. Большие партии сбыта (до 100 штук) поддельных денежных знаков 
или ценных бумаг в день на данной административной территории. В данном 
случае существует 3 способа сбыта: перепродажа фальшивок через 
посредника в конспиративной обстановке (стороны заранее оговаривают 
условия сделки), осуществление транзитных перевозок и самостоятельный 
поиск покупателей в сфере малого бизнеса и покупка объекта собственности 
с упрощенной формой юридического закрепления сделки (характерно в 
местах продаж автомобилей, на различных биржах, рынках оптовой 
торговли). 

3. Массовый (от 100 штук и более) поддельных купюр в день на 
обслуживаемом объекте. Особенностью данной группы является сбыт 
подделок организованным преступным сообществом (обычно от 10 человек и 
более). По окончанию преступных действий такая группировка сразу же 
пытается покинуть территорию, на которой был произведен сбыт 
поддельных купюр. Одновременно таким сбытом может заниматься 
несколько групп в различных регионах России. Сбываемые фальшивки 
являются высококачественными подделками. При этом возможны случаи 
совершения и иных экономических преступлений, например, дача взятки 
(статья 290 УК РФ) сотрудникам кредитно-финансовых организаций и 
правоохранительных органов.1 

Мероприятия по выявлению фактов изготовления поддельных денег и 
ценных бумаг, а также лиц их изготавливающих, требуют систематизации 
поиска и сбора информации о признаках занятия фальшивомонетничеством и 
обширной среде разнообразных источников. Такая система достигается 
посредством целевой обработки объектов обслуживаемого региона по 
специфическим для фальшивомонетничества направлениям изучения 
оперативной обстановки. Эту обработку целесообразно вести по следующим 
объектам и направлениям оперативного поиска: 

 Предприятия и организации, занимающиеся полиграфическим 
производством, а также учреждения, применяющие в своей деятельности 
специальные знания и технологии цинкографии, электрографии, фотографии 
и т.д.; 

 Предприятия, имеющие современную копировально-множительную 
технику и оказывающие копировальные услуги населению; 

 Складские помещения для материалов и оборудования, которые 
требуются при изготовлении фальшивок; 

 Организации, имеющие специальные учебники и научные материалы 
в области полиграфии и фотографии, а также обладающие методическими 
                                                 

1 Исмагилова, Оксана Рафаэлевна. Расследование фальшивомонетничества: 
диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.09 / Исмагилова Оксана Рафаэлевна; 
[Место защиты: Акад. эконом. безопасности МВД РФ]. - Уфа, 2008. - 201 с. : ил. 
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рекомендациями по использованию копировально-множительного 
оборудования; 

 Маркетинговые предприятия, оказывающие услуги по рекламе и 
оформлению баннеров, плакатов и т.д.; 

 Лица, обладающие специальными знаниями и навыками в области 
полиграфии, фотографии, электрографии и др.; 

 Лица, склонные по своему служебному и социальному положению к 
совершению преступлений экономической направленности, а именно по 
факту изготовления и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг; 

 Лица, ранее судимые за преступления, предусмотренные статьей 186 
УК РФ; 

 Работники организаций, оказывающие копировальные услуги 
населению, а также фотографы, граверы и иные лица, обслуживающие 
копировально-множительную технику. 

Главная цель поисковой деятельности на таких объектах заключается в 
формировании обширной информационной базы, характеризующей 
состояние оперативной обстановки обслуживаемого объекта. Это 
необходимо для выявления признаков и фактов изготовления фальшивых 
денег конкретными лицами на определенной территории административного 
района. При этом важно проводить особую оперативную работу на 
предприятиях и организациях полиграфического производства, а также на 
тех объектах, которые осуществляют поставки материалов, сырья и 
оборудование для производства печатной продукции.1 

Еще одним не мало важным фактом при осуществлении поисковой 
работы является то, что средний возраст лиц, занимающихся изготовлением 
и сбытом фальшивых денег и ценных бумаг – от 18 до 30 лет. Еще стоит 
обращать внимание не только на возраст, но и на пол разыскиваемого, 
поскольку 82% преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, 
совершаются лицами мужского пола и лишь 18% - женского. 2 

Также для эффективного расследования и раскрытия преступлений, в 
том числе экономической направленности, важна грамотная организация и 
планирование своей оперативно-розыскной работы. Таким образом, планом 
оперативно-розыскных мероприятий по оперативно-служебному 
делопроизводству предусматривается: 

1. Оперативные версии о местах, имеющих отношение к совершению 
преступления, а также о круге лиц, занимающихся подделкой и 
распространением фальшивок; 

2. Конкретные мероприятия по проверке выдвинутых версий; 

                                                 
1 Белов, Олег Александрович. Информационное обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений: диссертация кандидата юридических наук : 12.00.09 / Белов 
Олег Александрович; [Место защиты: Моск. гос. юрид. акад.]. - Москва, 2007. - 233 с. : ил. 

2 Научная статья «К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества оперативным 
путем» Иванов П.И., Журавлев А.В., Академия управления МВД России, год: 2018 
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3. Порядок использования имеющихся сил и средств, необходимых 
для раскрытия преступления; 

4. Мероприятия, проводимые в местах возможного сбыта поддельных 
денежных знаков. 

Эффективным направлением организации оперативной работы 
является выработка определенного алгоритма действий работников 
подразделений ЭБиПК. При этом зачастую оперативно-розыскная работа по 
данному направлению ведется в рамках таких схем как «от преступного 
события – к лицу», «от лица – к печатному оборудованию», «от 
оборудования – к местам сбыта», «от сбыта – к лицу». 

В случае выявления факта поступления фальшивой банкноты в 
денежный оборот РФ необходимо, в первую очередь, изъять и направить 
фальшивку в ЭКЦ МВД России для проведения соответствующего 
исследования и разрешения следующих вопросов экспертом: каковы 
характерные особенности изготовления фальшивки; какие исходные 
материалы применялись для ее изготовления, а также в каких местах ее 
производили; где находятся полиграфические и иные учреждения, 
соответствующие характеристикам, установленных экспертом; где конкретно 
была произведена фальшивая банкнота; кто имеет право доступа либо имел 
его в прошлом к специальному оборудованию, материалам, литературе. 
Также важна грамотная организация оперативной работы для производства 
комплекса оперативно-следственных мероприятий в отношении лиц, 
подозреваемых в фальшивомонетничестве. Вторым этапом является 
информирование органов внутренних дел на местах о факте выявления 
фальшивой денежной купюры, а также ориентирование подразделений ФСБ 
об обстоятельствах по данному факту. И, в-третьих, необходимо уведомить 
работников коммерческих предприятий и организаций, осуществляющих 
свою деятельность с использованием наличных денежных средств, о 
возможных попытках сбыта фальшивых денег в ближайшее время на 
определенной административной территории, а также предоставить 
соответствующие ориентировки о приметах лиц, подозреваемых в 
совершении преступления либо вызывающих особое подозрение необычным 
поведением. И необходимо разъяснить гражданам о важности 
своевременного информирования ОВД о фактах выявления фальшивых 
банкнот. 

Обзор судебной практики по преступлениям, предусмотренных статьей 
186 УК РФ, указывает на тот факт, что большинство преступлений в данной 
области успешно раскрываются именно благодаря правильным 
первоначальным действиям граждан, распознавшим фальшивку, 
запомнившим приметы и своевременно сообщивших о факте сбыта в ОВД. 

При этом весомый вклад в раскрытие фальшивомонетничества вносит 
правильная и своевременная работа оперативных подразделений, 
применяющих в своей деятельности такие оперативно-розыскные 
мероприятия, как наблюдение; наведение справок; опрос; обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
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средств; проверочная закупка; оперативное внедрение; прослушивание 
телефонных переговоров. 

При проведении такого оперативно-розыскного мероприятия как опрос 
важно определить круг лиц, располагающих оперативно-значимой 
информацией по расследуемому делу. При этом особое внимание стоит 
обратить на следующих лиц:  

 Причастных к совершению преступления, а также их ближайшее 
окружение; 

 Потерпевшие по делам о фальшивомонетничестве; 
 Очевидцы случаев сбыта поддельных денег; 
 Иные лица, располагающие информацией о фактах изготовления и 

сбыта фальшивых денег и ценных бумаг в связи со своим служебным и 
социальным положением.1 

В случае необходимости наведения справок существенное значение 
могут оказывать базы сведений и данных различных подразделений и служб 
ОВД: подразделений ГИАЦ МВД России, а также центров оперативно-
розыскной информации, ГИБДД, паспортно-визовой службы, лицензионно-
разрешительных подразделений, дежурных частей и т.д. А также при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности возможно получение 
сведений из таких организаций, как банки, учебные заведения, медицинские 
учреждения и др.2 

В результате обследования помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств могут быть достигнуты следующие цели: 

 Сбор доказательств по уголовному делу, а именно предметов и 
документов, отражающие следы преступной деятельности; 

 Сбор сведений о личности преступника, его местонахождении и 
связях; 

 Изъятие, фотографирование и копирование доказательств фактов 
подделки денежных средств; 

 Создание условий для следообразования путем пометки различных 
предметов с помощью специальных химических средств; 

 Принятие мер по предупреждению преступлений путем приведения 
в негодное состояние орудий, других средств их совершения и т.д. 

Результаты проверочной закупки обычно подразделяются на два вида. 
Первое, это документирование фактов изготовления и сбыта денежных 
средств. А также задержание с поличным преступников-одиночек или 
преступных группировок. При этом предметом проверочной закупки могут 
быть не только фальшивые денежные знаки, но и частично подделанные 
купюры, специальная бумага с водяными знаками, специальные красители, 
изображения элементов денежных купюр в электронном виде, печатные 

                                                 
1 Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 
2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, 

А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. — (Высшее образование). 
2 Оперативно-розыскная деятельность (Чечетина А.Е., 2007) 
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формы с изображением рисунков денежных знаков, иные приспособления 
для их изготовления. 

Наблюдение же осуществляется за лицами, обоснованно 
подозреваемыми в подготовке, совершении и сокрытии 
фальшивомонетничества, поддерживающими связями с разыскиваемыми 
преступниками, используемыми ими транспортными средствами для 
перевозки фальшивых купюр, а также местами их возможного появления и 
сбыта. При визуальном наблюдении желательно использовать средства 
негласной аудио и видео записи. 

Оперативное внедрение может применяться в целях разового 
приобретения образцов поддельных денег, а также в целях выявления 
разветвленной сети изготовителей и сбытчиков подделок. При этом 
оперативные подразделения ЭБиПК для участия в данном мероприятии 
могут привлекать штатных гласных сотрудников, исходя из необходимости и 
собственных возможностей. Однако при таком внедрении нет гарантии 
успешного проведения операции, поскольку сотрудника подразделения 
ЭБиПК могут опознать местные криминальные элементы. 

В результате прослушивания телефонных переговоров может быть 
получена ценная информация о преступной деятельности, проверяемых лиц, 
их планах, а также установлены их криминальные связи. Также можно 
получить информацию для решения следующих вопросов: 

1. Обладает ли разрабатываемый специальными знаниями и навыками 
в области полиграфии, фотографии, рисования, которые были бы полезными 
при изготовлении фальшивых денежных купюр; 

2. Когда, с кем и с какой целью общался разрабатываемый; 
3. Какой транспорт использовался для передвижения и возможной 

перевозки подделок; 
4. Где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получил поддельную 

валюту, материалы, оборудование, средства для производства фальсификата; 
5. Чем занимался в определенный промежуток времени; 
6. Сколько валюты и какого достоинства имеет при себе, либо в 

тайниках, где хранит; 
7. С кем, когда, кому сбывал поддельные денежные знаки. 
Таким образом, комплекс данных мероприятий оперативно-розыскных 

подразделений органов внутренних дел совместно с взаимодействием 
населения по выявлению фактов изготовления и сбыта поддельных денег или 
ценных бумаг способствует получению высоких результатов в профилактике 
и раскрытии данного вида преступлений. Также большую роль играют 
накопление, анализ и оценка полученной в ходе оперативной работы 
информации, имеющей большое значение при расследовании 
фальшивомонетничества.  

Так, оперативные работки при осуществлении своей профессиональной 
деятельности должны своевременно реагировать на различные изменения 
состояния обслуживаемого объекта и принимать все необходимые меры для 
предотвращения и пресечения фальшивомонетничества, как особой угрозы 
экономической безопасности страны. 
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Современные тенденции оперативного обслуживания  

по преступлениям в сфере потребительского рынка подразделениями 
экономической безопасности и противодействия коррупции 

 
На сегодняшний день, состояние сферы потребительского рынка 

занимает немаловажное значение в структуре экономики государства, так как 
именно оно воздействует на нормальное функционирование экономического 
и социального развития общества, затрагивает различные интересы граждан, 
юридических лиц и государства. Исходя из размеров налоговых платежей, 
поступающих в бюджеты различных уровней, именно оптово-розничная 
торговля выступает в качестве наиболее доходных сфер для экономики 
России.  

Все чаще одной из проблем в современном обществе возникает факт 
производства в больших объемах недоброкачественной продукции с 
последующей ее реализацией. Связано это прежде всего с тем, что в стране 
наблюдается ряд негативных обстоятельств, касающихся как экономической 
нестабильности в стране, ставящей на первое место для покупателей 
продукции критерий ценового диапазона, так и политической 
нестабильности, проявляющейся в форме санкционных ограничений, а также 
социальным отношением граждан к фактам нарушений в сфере 
потребительского рынка, их бездействие и незаинтересованность в 
восстановлении своих прав. 

Так как в законодательстве РФ не имеется определенных критериев в 
принадлежности определенных составов преступлений к категории 
совершенных в сфере потребительского рынка, их принято включать в состав 
преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. 

Под преступностью в сфере потребительского рынка можно понимать 
нарушение законодательных форм оборота товаров, включая различные 
таможенные преступления, контрабанду, создание монополий, ведение 
недобросовестной конкуренции, нарушение различных установленных 
требований, установленных к процедуре производства, хранения, 
транспортировке и последующей реализации продукции, а также 
сопроводительной документации в форме ее фальсификации. 

В торговле на потребительском рынке широко распространены расчеты 
с использованием наличных денежных средств, благодаря которым 
организованным преступным группам открывается возможность для 
отмывания доходов, полученных преступным путем. 
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На сегодняшний день, организацией оперативно-розыскной 
деятельности по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений в 
сфере экономической деятельности занимаются подразделения 
экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК). 

Исходя из статистических данных, представленных ГИАЦ МВД России 
за январь-декабрь 2020 года, можно выделить структуру преступности в 
сфере потребительского рынка1: 

1) Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) – 423 ед. (-19%) 
2) Мошенничество (ст. 159 УК РФ) – 24461 ед. (-2,8%) 
3) Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) – 5633 ед. (-8,7%) 
4) Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) – 317 ед. (+6,4%) 
5) Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров 

и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством РФ (ст.171.1 УК РФ) – 68 ед. (+7,9%) 

6) Незаконное использование средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг)  (ст. 180 УК РФ) – 63 ед. (-4,6%) 

7) Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных 
марок или знаков соответствия либо их использование (ст. 327.1 УК РФ) – 
119 ед. (+8,6%) 

8) Контрабанда (ст. 226.1 УК РФ) – 403 ед. (+7,5%) 
Исходя из статистики, можно сделать вывод, что, несмотря на 

действия, предпринимаемые со стороны работников подразделений ЭБиПК, 
потребительский рынок занимает одно из первых мест по уровню 
преступности. 

Данное обстоятельство складывается в связи с тем, что наблюдается 
постоянный рост профессиональных навыков у лиц, квалифицирующихся на 
данного рода преступлениях. Обильный рост хозяйствующих субъектов, 
постоянные попытки реализации замаскированных преступлений под видом 
законных, разработка новых лазеек и схем затрудняет эффективность работы, 
осуществляемой сотрудниками подразделений ЭБиПК. 

Вследствие чего необходимо разрабатывать новые и совершенствовать 
уже имеющиеся организационно-тактические меры оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел по выявлению, предупреждению и 
раскрытию преступлений на потребительском рынке. В частности, 
сотрудники должны быть в постоянном режиме осведомлены о состоянии 
оперативной обстановки, складывающейся в их зоне обслуживания. 

Именно благодаря поступлению качественной и бесперебойной 
оперативно значимой информации подразделениям ЭБиПК, удастся 
установить первоочередные задачи и разработать всевозможные 
необходимые оперативно-розыскные мероприятия, с использование 
требующихся сил и средств. 

                                                 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь - декабрь 2020 года. Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/22678184/ 
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На сегодняшний день, в связи с функционированием в сфере 
потребительского рынка большого числа многофункциональных объектов и 
предприятий, реализующих свою деятельность в различных направлениях, 
возникла проблема в оперативном обслуживании данных объектов. Ввиду 
своей разносторонности возникает ситуация, при которой одни и те же 
предприятия попадают под оперативное обслуживание подразделениями 
ЭБиПК разных уровней. 

Данное обстоятельство «двойной работы» возникает в связи с тем, что 
на сегодняшний день на законодательном уровне не установлен порядок 
закрепления уровня оперативного обслуживания за подразделениями ЭБиПК 
объектов экономики. 

Необходимо осуществление координационных мероприятий в рамках 
оперативного обслуживания в ОВД, в частности: 

1) За подразделениями ЭБиПК ГРОВД закрепить в оперативное 
обслуживание малые и средние предприятия и организации, в связи с их 
распространенностью и многофункциональностью. 

2) За подразделениями ЭБиПК областного, краевого и 
республиканского уровня закрепить в оперативное обслуживание более 
крупные предприятия и организации, специализирующиеся на оптовых 
операциях, в связи с большим объемом проводимых через них операций и 
территориальной обширностью совершаемых сделок. 

3) За подразделениями на уровне ГУЭБиПК МВД России закрепить в 
оперативное обслуживание различного рода департаменты потребительского 
рынка и органы государственного регулирования торговли, крупные 
предприятия, занимающиеся торговлей на межрегиональном уровне, 
находящиеся под контролем организованных преступных групп, а также 
организации, проводящие крупные финансовые операции. 

Данные коррективы в оперативном обслуживании объектов в сфере 
потребительского рынка подразделениями ЭБиПК позволят: 

Во-первых, закрепить опытных и подготовленных сотрудников за 
наиболее криминогенными объектами на обслуживаемой территории. 

Во-вторых, не допустить ситуации, при которой определенная доля 
обслуживаемых объектов может быть попросту не замечена и не отработана 
оперативными сотрудниками. 

В-третьих, повысить эффективность проводимых оперативно-
розыскных мероприятий, не допустить их дублирование и осуществление 
«двойной работы», грамотно использовать имеющиеся силы и средства. 

Исходя из практического опыта подразделений ЭБиПК, при 
оперативном обслуживании объектов в сфере потребительского рынка 
наряду с традиционными принципами объектово-отраслевого и 
территориального обслуживания следует применять в совокупности к 
данным линейный и поисковый принцип. Это позволит брать во внимание 
большее количество обслуживаемых предприятий и их контрагентов.  
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В ходе оперативного обслуживания объектов и работы с 
преступлениями в сфере потребительского рынка следует применять ряд 
ОРМ, таких как1: 

1) Опрос – с целью получения дополнительной информации об 
обслуживаемом объекте от лиц, которые могли стать свидетелями 
противоправных действий или от лиц, находящемся в окружении 
исследуемого объекта; 

2) Наведение справок – с целью получения информации из различных 
баз данных о разрабатываемом лице или предприятии; 

3) Сбор образцов для сравнительного исследования – с целью 
экспертного исследования изъятой продукции с применением 
соответствующих специальных знаний; 

4) Проверочная закупка – с целью приобретения продукции для 
дальнейшего ее исследования по факту надлежащего качества, соответствия 
сертификации, наличия акцизной марки; 

5) Наблюдение – с целью обнаружения скрытой противоправной 
деятельности разрабатываемых лиц, нелегальных схем на предприятии, круга 
общения, мест пребывания; 

6) Контролируемая поставка – с целью установления путей 
перемещений контрабандной продукции и причастных лиц; 

7) Оперативное внедрение – в целях легендированного внедрения 
оперативного сотрудника на разрабатываемый объект, для получения 
дополнительной информации «изнутри»; 

8) Снятие информации с технических каналов связи – для перехвата 
информации, поступающей по различным сетям; 

9) Прослушивание телефонных переговоров – с целью контроля 
переговоров разрабатываемых лиц и их контрагентов и фиксации полученной 
оперативно значимой информации; 

10) Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности 
и транспортных средств – с целью отыскания различных предметов, залежей, 
тайников, документов и т.п. оперативно значимой информации. 

В процессе работы сотрудникам подразделений ЭБиПК следует 
уделять тщательное внимание в отношении ранее неоднократно судимых 
лиц, их родственников, лиц, проходящих по делам оперативного учета, 
материалам уголовного дела, и т.п., а также в отношении к объектам, ранее 
на которых был замечен факт совершения противоправных действий и 
присутствовали различного рода нарушения. 

В современных условиях для повышения уровня оперативной 
осведомленности о положении дел на предприятиях оптово-розничной 
торговли и других объектах потребительского рынка необходима 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-

розыскной деятельности». Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/7367463b83418fbb4a8e0a259864c24
6fb9b365a/ 
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консолидация усилий сотрудников различных подразделений ЭБиПК по 
оперативному обслуживанию вышеуказанных объектов, в том числе по 
созданию оперативных позиций в ключевых звеньях этой сферы экономики в 
целях постоянного слежения за прохождением товаров по цепочке: 
производитель – посредник – продавец. Для этого целесообразно, как 
показывает изучение практики, объединить названных сотрудников в 
постоянно действующие оперативные группы под эгидой подразделений 
ЭБиПК, либо создавать при них межрайонные отделы по данному 
направлению работы. 

Создание таких групп на уровне ГУЭБиПК МВД России, УЭБиПК 
МВД, УМВД, ОМВД субъектов Российской Федерации в ходе проводимых 
мер по декриминализации потребительского рынка позволит осуществлять 
контроль за движением товаров, ввозимых в Россию в целях своевременного 
выявления и пресечения незаконных каналов их поставок и сбыта на 
внутреннем рынке России.  
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Отдельные аспекты раскрытия серийных убийств 

оперативными подразделениями уголовного розыска 
 

Сегодня профилактика преступлений является одним из приоритетных 
направлений правоохранительной деятельности в Российской Федерации. 
Это обуславливается, во-первых, тем, что профилактика преступлений и 
правонарушений для общества и государства более оптимальный вид 
деятельности, нежели их пресечение или привлечение к ответственности. 
Дело в том, что при профилактике избегается факт совершения самого 
противоправного деяния, а значит, предотвращается и вред охраняемым 
общественным отношениям. Кроме того, недопущение совершения 
правонарушений способствует воспитанию людей с правильными 
установками на законопослушное поведение, предотвращая потенциальное 
наложение на некоторых из них «метки» в виде судимости, факта 
привлечения к юридической ответственности и так далее. 

Легального определения понятия «профилактика» в современном 
отечественном законодательстве не существует. Однако анализ нормативной 
основы рассматриваемого института позволяет выделить в нем два основных 
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аспекта: - общая профилактика – совокупность мер и действий 
уполномоченных органов и их должностных лиц, которая направлена на 
нейтрализацию причин и условий совершения преступлений и 
административных правонарушений; - специальная профилактика – 
деятельность уполномоченных органов и их должностных лиц по оказанию 
профилактического воздействия на лиц, которые в перспективе могут 
совершить преступления. 

Две эти категории в сумме и будут составлять общее понятие 
профилактики. В пункте 1 Инструкции о деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений, утвержденной Приказом МВД 
России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений»1, дается официальное определение понятия 
предупреждения преступлений. Его анализ позволяет понять, что 
предупредительная деятельность определяется также, как и 
профилактическая, через специальный и общий подвиды. Иными словами, в 
современной правовой системе Российской Федерации понятия 
«профилактика» и «предупреждение» преступлений и административных 
правонарушений приравниваются. Именно поэтому данный подход и будет 
использоваться и нами в рамках исследования. 

При этом в литературе в структуре предупредительной деятельности 
органов внутренних дел принято выделять два основных аспекта: 

1) непосредственно профилактический – заключается в оказании 
воздействия на причины и условия совершения преступлений, а также на 
лиц, которые потенциально могут совершать их путем убеждения. Сюда 
можно отнести, например, профилактические беседы с лицами, которые 
могут совершить преступления; 

2) правоохранительный – заключается в оказании принудительного 
воздействия на вышеуказанные сферы. Сюда можно отнести, например, всю 
систему административного надзора за лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы, – такая категория лиц считается подверженной 
повторному совершению правонарушений в большей степени2. 

При анализе вопросов профилактики правонарушений и преступлений 
органами внутренних дел в Российской Федерации следует говорить также и 
о системе профилактических мер, которые используются соответствующими 
субъектами в рамках предупредительной деятельности. Следует отметить, 
что такие меры носят неструктуризированный порядок, то есть их 
конкретный перечень нигде не определяется.  

                                                 
1 Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о 
деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»). 

2 Башкатова Г.А. Деятельность следственно-оперативных групп при расследовании 
серийных преступлений // Современные проблемы правотворчества и правоприменения. – 
2016. – С. 346. 
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Если говорить о профилактической деятельности в отношении 
серийных убийств, то здесь выделяется одна самая главная проблема – 
невозможно установить эффективного способа профилактики такой 
категории преступлений. Профилактика совершения такой категории 
преступлений со стороны органов внутренних дел может сводиться к 
следующим мерам: 

1) в рамках общей профилактики: 
- виктимологическая профилактика – работа с потенциальными 

жертвами серийных убийств – в первую очередь, это жители и работники 
районов, прилегающих к густым лесопосадкам и лесам, пустырям и иным 
безлюдным местам – таким лицам необходимо объяснить всю серьезность 
прохождения по безлюдным местам, рекомендовать приобрести средства 
индивидуальной защиты (перцовые баллончики), передвигаться домой и на 
работу в составе небольших групп или на автотранспорте; 

- деятельность, направленная на «зачистку» опасных территорий – в 
большей степени, она лежит на плечах местной администрации, однако в 
руках правоохранительных органов находится возможность внесения 
специальных представлений об устранении условий, способствующих 
совершению преступлений,  – речь идет об установлении камер вблизи троп, 
пролегающих через леса, парки, пустыри; введении дополнительного 
освещения, а также об усилении патрулирования данных участков; 

2) индивидуальная профилактика серийных убийств может лишь 
ограничиваться воздействием на лиц, ранее привлекавшихся за схожие 
деяния, а также на лиц, которые находятся на учете в психоневрологических 
диспансерах.  

Если характеризовать деятельность оперативных подразделений по 
раскрытию серийных убийств, нужно отметить, что она будет складываться 
из двух составляющих: 

- оперативно-розыскные действия, совершаемые по факту единичного 
убийства; 

- оперативно-розыскные действия, совершаемые при установлении 
серийности.  

Во многом данные действия будут схожими, особенно в части, 
касающейся первоначальных мероприятий. Последующие оперативно-
розыскные мероприятия в рамках расследования серии убийств уже будут 
существенно отличаться. 

Первоначальные действия сотрудника оперативного подразделения 
уголовного розыска связаны с фиксацией и изъятием всех возможных 
объектов, которые могут нести в себе информацию о совершенном 
преступлении и лице, его совершившем. Особенностью раскрытия убийств 
является то, что уже с первых минут в данную деятельность подключаются 
сотрудники следственных подразделений. Сотрудники уголовного розыска, 
получив информацию о совершенном убийстве, выезжают в составе 
следственно-оперативной группы и на самом месте происшествия действуют 
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в соответствии с указаниями его руководителя. В числе первоначальных 
ОРМ в рамках раскрытия убийств, в том числе серийных, следует включать: 

* исследование местности совершения преступления, в целях поиска 
следов лица, его совершившего – окурков, бумажек, чеков. В идеальных 
ситуациях, возможно, что преступник теряет на месте происшествия 
документ, раскрывающий его личность; 

* поиск возможных очевидцев произошедшего и их первоначальный 
опрос – в случае необходимости, проведение поквартирного обхода; 

* обход прилегающей территории в целях поиска камер 
видеонаблюдения, при наличии – изъятие записей; 

* организация поиска по «горячим следам» - иногда появляется 
возможность применить специально обученных собак, которые смогут взять 
след лица, совершившего преступление. Также установление виновных 
возможно, например, по следам шин, обуви, оставленных на месте 
происшествия; 

* в случае необходимости, оказание помощи в первичном осмотре 
трупа, орудия преступления, иных предметов; 

* совершение иных действий по указанию руководителя следственно-
оперативной группы (далее – СОГ). 

Раскрытие и расследование уголовных дел, связанных с серийными 
убийствами, осуществляется следственно-оперативной группой, которая 
создается конкретно по факту установления серийности. Наполнение данной 
группы зависит от особенностей совершения эпизодов преступления. Однако 
туда в обязательном порядке должны входить сотрудники следственных и 
оперативных подразделений, в том числе имеющие опыт аналитической 
работы. Систематизация получаемых данных при раскрытии и расследовании 
серийных убийств всегда выходит на первый план, поскольку может жать 
огромное количество недоступной при изначальном исследовании 
информации. 

Необходимо также решение вопроса об участии в работе группы 
квалифицированных судебно-медицинских экспертов, а также экспертов 
других специальностей для анализа имеющихся в уголовном деле 
материалов, выявления возможных недостатков в проведении первичных 
экспертиз и решения вопросов о проведении дополнительных или повторных 
исследований, изъятых в связи с расследованием следов и предметов, в том 
числе комплексных исследований. 

СОГ обеспечивается постоянным рабочим помещением, транспортом, 
средствами обычной и оперативной связи, криминалистической и 
организационной техникой, расходными материалами. Принимаются меры к 
предотвращению утечки служебной информации1. Обязанности следователей 
и оперативных сотрудников в рамках СОГ могут распределяться двумя 
основными способами: первый - по эпизодам совершенных убийств; второе – 
                                                 

1 Организация расследования серийных убийств [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://megaobuchalka.ru/2/37069.html  
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по конкретным мероприятиям и действиям, проведение которых необходимо 
по каждой серии. 

Можно выделить четыре основные оперативно-розыскные ситуации, 
которые складываются при раскрытии серийных убийств. Именно от них 
будут зависеть действия, предпринимаемые оперативными сотрудниками и 
следователями. 

1. Серийность установлена – убийца неизвестен. Как правило, в этих 
случаях деятельность по каждому конкретному эпизоду поручается 
оперативным работникам, обслуживающим территорию совершения. 
Главная задача СОГ в данной ситуации – собирание максимального 
количества информации о совершенных преступлениях, их обобщение и 
анализ. На основе полученных результатов применяется поиск по 
имеющимся базам данных. Современные технологии ИСОД МВД России 
дают возможность поиска лиц по конкретным и специфическим способам и 
особенностям совершения преступления. Это актуально особенно, поскольку 
последние исследования показывают, что серийные убийцы очень часто 
ранее привлекались к уголовной или административной ответственности. В 
МВД России также имеется метод составления психологического портрета 
серийного убийцы, который позволит конкретизировать и обобщить 
имеющуюся информацию, а также сделать прогнозы о возможных местах 
совершения преступлений. Это дает исходные данные для проведения такого 
оперативно-розыскного мероприятия, как оперативный эксперимент, в ходе 
которого искусственно создается ситуация, в которой и происходят убийства, 
с целью выявления лица, которое их совершает. История нашей страны 
показывает, что такой способ позволил установить и задержать немалое 
количество серийных насильников и убийц. 

2. Серийность установлена – убийца известен. Чаще всего такая 
ситуация возникает при получении изобличающих сведений при осмотре 
одного из мест совершенного преступления. В этих случаях необходимо 
организовать преследование подозреваемого по горячим следам и его 
задержание. Нужно отметить, что серийные убийцы очень часто обладают 
повышенной мнительностью и даже параноидальностью, поэтому при 
малейшем подозрении на факт раскрытия они могут предпринять попытку 
побега, в том числе за границу. В такой ситуации важно организовать 
заслоны на выездах из города, а при необходимости задержать рейсы 
общественного транспорта, следующие по межгороду и за границу. 

В такой ситуации также приобретает высокую значимость 
процессуальная деятельность руководителя СОГ. Ему необходимо 
установить местоположение всех дел, которые относятся к эпизодам 
серийного убийства, запросить их, в случае необходимости, возобновить. 
Если предполагаемый объем работы видится очень большим, руководитель 
поднимает вопрос о расширении СОГ или о создании дополнительной. 

3. Серийность не установлена – убийца известен. Первоначальной 
задачей для следователя и оперативного сотрудника в этой ситуации является 
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установление связей и проверка прошлой преступной деятельности 
подозреваемого (или нескольких подозреваемых). Здесь имеется в виду не 
обеспечение всесторонности, полноты и объективности при исследовании 
обстоятельств расследуемого убийства, а необходимость выхода за пределы 
конкретного преступления, выявления и проверки других, схожих по способу 
преступных действий и мотиву убийств, для решения вопроса об отнесении 
их к серии1. 

В этих случаях в СОГ выдвигаются специальные версии, касающиеся 
возможности совершения других эпизодов преступления. Для этого проверки 
подвергается вся информация, касающаяся подозреваемых – их личные 
связи, передвижения, встречи и т.п., а также особенности совершенных 
преступлений. Так, если установлено, что доктор совершил убийство одного 
своего пациента, логично предположить, что он мог убивать и других. 
Поэтому целесообразно проверить информацию о его последних пациентах и 
их состоянии на момент задержания. 

В установлении данных о связях между расследуемыми 
преступлениями по мотиву и способу совершения большую помощь могут 
оказать: оперативные учеты органов внутренних дел, допрос 
подследственных, информация, полученная органом дознания оперативным 
путем, личные записи подозреваемых, а также результаты неотложных 
следственных действий. 

4. Серийность не установлена – убийца неизвестен. К сожалению, такая 
ситуация является очень распространенной для российской следственно-
оперативной практики. В первую очередь, это связано с попустительским 
отношением самих сотрудников, которые при проверке сообщения о 
преступлении и возбуждении уголовного дела не проверяют информацию о 
схожих эпизодах. Стоит отметить, что именно в последние годы данная 
проблема достаточно эффективно компенсируется техническими 
возможностями. ИСОД МВД России позволяет значительно сократить 
усилия, затрачиваемые на поиск схожих способов и обстоятельств 
совершения преступлений, однако, до конца проблема остается не 
разрешенной. 

Отдельно следует обратить внимание на использование оперативными 
подразделениями конфидентов и помощи населения. Серийные убийцы 
очень часто характеризуются специфическим поведением в социуме, поэтому 
информация, получаемая от соседей, коллег, друзей этих людей может 
помочь установить лицо, совершившее серию убийств. Так, первоначально 
внимание правоохранительных органов А. Спесивцев и его квартира 
привлекли по жалобе соседки, которая сообщила в милицию о том, что 

                                                 
1 Особенности организации работы по серийным убийствам [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://mybiblioteka.su/5-131816.html  
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оттуда исходит трупный запах. Как оказалось, маньяк разделывал жертв в 
собственной ванне и долго питался их останками1. 

Таким образом, профилактика серийных убийств – очень сложная 
часть деятельности правоохранительных органов. В современных условиях 
она слаба и сводится лишь к устранению ряда причин, способствующих 
совершению преступлений (освещенность, наличие камер), а также к 
индивидуальной профилактике в отношении психически больных и 
освобожденных из мест лишения свободы. Деятельность по раскрытию и 
расследованию серийных убийств зависит от 4 основных оперативных 
ситуаций, которые формируются на основе информации об установлении 
серийности и предполагаемого лица, совершающего эпизоды. Особую роль в 
установлении причастного субъекта играет оперативно-розыскное 
мероприятие «оперативный эксперимент».  
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Особенности участия адвоката в оперативно-розыскной деятельности 
 

Адвокатом является лицо, обладающее высшим юридическим 
образованием и в установленном законом порядке получившее статус 
адвоката, который дает данному лицу возможность участия в уголовном 
процессе. 

Известно, что адвокат имеет достаточно весомую и влиятельную роль в 
уголовном процессе, касательно деятельности следователя. Он наделен 
различными правами, которыми активно пользуется для оказания 
юридической помощи своему доверителю. 

Какова же роль адвоката в оперативно розыскной деятельности? Пункт 
5 статьи 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» утверждает следующее правило: «Негласное 
сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, запрещается»2. Рассматривая данный пункт можно 
прийти к выводу, что законодатель абсолютно категорично наложил запрет 

                                                 
1 Маменькин садист [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://lenta.ru/articles/2020/02/01/maniac/  
2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : 

федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 23, ст. 2102 
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на негласное взаимодействие адвоката с органами, уполномоченными на 
осуществление оперативно розыскной деятельности. Однако необходимо 
отметить, что на практике реальность рознится с данным правилом, и 
адвокаты принимают участие в проведение негласных оперативно-
розыскных мероприятиях, не беря во внимание возможные негативные для 
себя последствия, которые могут последовать. 

Пункт 3.1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее – 
КПЭА) так же гласит: «Сотрудничество с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, в ходе осуществления адвокатской 
деятельности несовместимо со статусом адвоката».1 Касательно данного 
правила существует «Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по 
вопросам применения п. 3.1 ст. 9 КПЭА» (утв. решением Совета 
Федеральной палаты адвокатов от 28.01.2016): столкнувшись с угрозой 
причинения вреда своему доверителю, обязан: 

- убедиться в том, что такая угроза реальна; 
- обсудить с доверителем меры ее ликвидации помимо обращения в 

правоохранительные органы, в частности, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность; 

- поставить доверителя в известность о запретах для адвоката 
сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, установленных 
Законом и Кодексом; 

- если без ОРД эффективно противостоять преступным действиям 
нельзя, постараться обеспечить участие в оперативно-розыскных 
мероприятиях других лиц, в частности, самого доверителя; 

- только если без участия самого адвоката в ОРД защитить интересы 
доверителя не представляется возможным, адвокат вправе разово 
содействовать (сотрудничать) в ОРД на бесконтрактной основе.2 

Данный вопрос породил множество споров относительно деятельности 
адвоката в затрудненных ситуация, склоняющих его к сотрудничеству с 
органами, уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности. Основным тезисом полемики является следующее: имеет ли 
место помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность адвоката при проведении негласных оперативно-розыскных 
мероприятий. Для его более тщательного и детального рассмотрения 
необходимо рассмотреть данный вопрос с двух сторон, а именно: с 
юридической и морально-этической. 

В жизни абсолютно каждого человека возникают противоречивые 
ситуации, провоцирующие те или иные решения, и адвокат тут не является 
исключением. Касаемо участия в оперативно-розыскной деятельности, в его 

                                                 
1 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31 января 2003 г.) (с изменениями и дополнениями, утвержденными 
шестым Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2013 г.) 

2 Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросам применения п. 3.1 ст. 9 
КПЭА (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 28.01.2016) 
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деятельности могут складываться различные случаи, которые так или иначе 
будут склонять его к участию. Однако тут важно анализировать их для того, 
чтобы понять, соответствует ли принимаемое юристом решение не только 
законодательству, но и профессионально-этическим соображениям. Однако и 
это не все, и не стоит пропускать мимо морально-этические взгляды, 
поскольку не смотря на профессию и род деятельности, каждый человек 
должен им оставаться. 

Одна из возможных ситуаций – участие адвоката в проведении 
негласных оперативно-розыскных мероприятий или иное негласное 
содействие органам, уполномоченным на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, если данное принятое решение отражено 
необходимостью для его клиента, то есть не противоречит его интересам, а 
наоборот, способствует им. Это как раз и описывается в приведенном выше 
разъяснении Комиссии по этике и стандартам по вопросам применения п. 3.1 
ст. 9 КПЭА. 

При возникновении угрозы вреда законным интересам доверителя, 
адвокату необходимо выстроить свои действия в соответствии с 
вышеупомянутым разъяснением, в таком случае законность его действий 
нарушена не будет. Так же необходимо установить ряд других обстоятельств, 
которые не покажут деятельность адвоката не соответствующей 
профессиональной этике при принятии того или иного решения в вопросе 
участия при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий 
совместно с органами, уполномоченными на осуществление оперативно-
розыскной деятельности. 

То есть возможность осуществления адвокатом конфиденциального 
содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
в интересах своего доверителя (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого) – 
это факт, поскольку данные действия не нарушают ни законодательство 
Российской Федерации, ни профессионально-этические соображения и 
взгляды. 

Однако могут сложиться и иные ситуации, например органы, 
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, 
могут сделать определенного рода предложение адвокату на оказание 
негласное содействие с целью установления причастности к преступной или 
незаконной деятельности его доверителя. Такое предложение может 
поступить на основе наличия у данных органов определенной информации 
компрометирующей адвоката с профессиональной или иной стороны. В 
данном случае, казалось бы, у адвоката нет выбора, поскольку чаша весов 
перевешивает в сторону личных интересов, нежели интересов доверителя, 
однако следует учесть тот факт, что адвокат все же не пойдет на поводу. 
Такая попытка вербовки юриста является незаконной и нарушающей 
профессиональную этику адвоката, следовательно, если он обнародует 
данный факт, и без того не очень хороший имидж правоохранительных 
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органов на сегодняшний день, еще сильнее пошатнется, а конкретные лица, 
непосредственно предлагавшие такое «сотрудничество» буду наказаны. 

Если органам, уполномоченным на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, все же получится убедить адвоката в 
необходимости негласного содействия и он примет данное предложение, что 
это будет идти вразрез с интересами его доверителя, он должен понимать, 
что своими действиями он нарушает пункт 5 статьи 6 Федерального закона 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», который гласит: «Негласное сотрудничество 
адвоката с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, запрещается»1, а так же ряд других юридических и 
профессионально-этических норм, что не является позволительным для 
работников данной сферы. Соответственно, если данный факт негласного 
содействия вскроется всеобщему обозрению, адвокат рискует лишиться 
своего статуса, а так же подвергнут осуждению со стороны своих коллег из 
коллегии адвокатов. 

Может сложиться и более опасная для адвоката ситуация – он или его 
близкие родственники стали объектом преступного посягательства. 
Пресечение его возможно только при помощи проведения негласных 
оперативно-розыскных мероприятий. Из приведенного выше разъяснения 
Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации видно, что участие адвоката в оперативно-розыскной 
деятельности в такой ситуации допускается как с юридической, так и с 
этической точки зрения. 

Осуществляя в данном случае негласное содействие органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, адвокат не действует 
против интересов своего доверителя. В данном случае стоит рассматривать 
юриста с точки зрения потерпевшего, как участника уголовно-
процессуальных правоотношений, а не юриста, поскольку его трудовая 
деятельность к данному факту не имеет отношения, если, конечно, не 
является причиной этого преступления. Поскольку преступный умысел 
может быть направлен на прекращение его адвокатской деятельности или 
месть за нее, следовательно тут, конечно же, профессия адвоката будет иметь 
значение. Однако в данном случае ни законодательство, ни, уж тем более, 
морально-этические или профессионально-этические правила в случае 
негласного содействия адвокатом органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, нарушены не будут.  

Подводя итог необходимо отметить, что адвокат является 
самостоятельным и защищенным субъектом правоотношений, активно 
участвующим в конфликтных процессах, возникающих между государством 
и гражданином, отстаивая права и свободы последнего. Данное 
обстоятельство объективно предопределяет дистанцирование адвоката от 
                                                 

1 Пункт 5 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
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органов государственной власти. Однако в отдельных случаях адвокат 
вынужден взаимодействовать с теми или иными государственными 
органами, реализация полномочий которых позволит защитить законные 
интересы доверителя или же свои интересы, не нарушая при этом интересы 
клиента1. Именно поэтому при соблюдении определенных условий участие 
адвоката в негласных оперативно-розыскных мероприятиях не противоречит 
действующему законодательству и согласуется с нормами корпоративной 
этики адвокатского сообщества.  
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Роль деятельности оперативных подразделений при раскрытии 

преступлений террористической направленности 
 

В современном мире с развитием научно-технического прогресса и 
информационной инфраструктуры открываются новые пути проявления 
терроризма. К примеру, террористические группировки создают веб-сайты 
для пропаганды своей деятельности с целью сливания своей идеологии в 
общество и вступление в свои ряды новых лиц.  

Помимо этого, современное поколение имеет широкие возможности 
для создания нового оружия массового поражения: взрывчатых, химический, 
бактериологических и других веществ, ядерного оружия. Специалисты в 
области ядерного оружия располагают данными о том, что развивающийся 
НТП в условиях глобализации уже к 2021 году сделает ядерное оружие 
открытым для использования и доступным для большинства стран2, 
соответственно, имеется вероятность, что оно попадет в руки террористов. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму»3 разъясняет 
понятие терроризма как идеологии насилия и практики воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами местного 
                                                 

1 Гусев В.. Участие адвоката в проведении негласных оперативно-розыскных 
мероприятий. Законодательство и практика. 2020. № 1 (44). С. 14-19 

2 Социально-экономические аспекты терроризма как формы хомодеструктивной 
экономики : монография / А. А. Коробов. – Орел : ОрЮИ МВД России имени 
В.В. Лукьянова, 2015. С. – 111. 

3 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 
[Электронный ресурс] «КонсультантПлюс» URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 06.03.2021). 
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самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий. 

Иными словами, терроризм – это преступление международного 
масштаба. Любое проявление терроризма влечет за собой общественно 
опасные последствия, к числу которых могут относится, к примеру, массовая 
гибель людей; нарушение деятельность органов государственной власти; 
нарушение мирных связей и контактов между государствами и другие. 

Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетных 
направлений правоохранительных органов, так как представляет собой 
фундаментальную угрозу нашей национальной безопасности. 

Оперативная деятельность по данной категории преступлений носит 
негласный характер, а также чаще всего осуществляется в условиях 
тактического риска. В теоретическом аспекте рассмотрения настоящей темы, 
стоит отметить, что для раскрытия террористических преступлений большую 
роль играет грамотно собранная доказательственная база. Поэтому при 
использовании в доказывании физических носителей информации, 
документов оперативно-служебного характера необходимо соблюдать не 
только требования российского законодательства по процедуре 
предоставления результатов ОРД и проведения ОРМ, но в тоже время 
соблюдать нормы международных конвенций и соглашений, заключенных с 
Россией.   

Терроризм – это такое преступное деяние, которое своими 
последствиями может охватывать интересы ни одного, а нескольких 
государств одновременно. Следовательно, в данных реалиях активно 
развивается комплексный подход оперативно-следственной практики 
международного масштаба. Террористами активно задействованы в своей 
деятельности компьютерные технологии. Так, для раскрытия 
террористической киберпреступности на международном уровне созданы 
центры киберзащиты. Оперативные подразделения ФСБ РФ и ФБР США уже 
проходили практику раскрытия преступлений названного характера с 
использованием новейших технологий киберзащиты и лингвистических 
экспертиз по делу братьев Царнаевых1. 

Оперативная деятельность осуществляется во взаимодействии со 
следователем подследственного органа. В ходе данного взаимодействия 
осуществляются следующие процессуальные и непроцессуальные действия: 

1. создание следственно-оперативной группы; 
2. выполнение поручений следователя о производстве ОРМ; 

                                                 
1 Курченко В.Н., Злоченко Я.М., Вафин Р.Р. Ситуации тактического риска и 

эффективность пресечения планируемых террористических актов с инновационным 
использованием комплексных оперативно-розыскных мероприятий доказательственной и 
криминалистически значимой информации в следственной практике расследования 
транснациональных преступлений террористического характера [Статья] // изд.: ООО 
«Типография «Ариал», Симферополь, 2019, - 63 с. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.elibrary.ru. 
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3. взаимный обмен информацией о результатах проведенных ОРМ и 
следственных действий; 

4. задержание участников преступления; 
5. оперативное сопровождение расследования в целом. 
Таким образом, подводя итоги по вышеизложенному, стоит сделать 

вывод о том, что при раскрытии террористических преступлений особое 
внимание уделяется как отдельной работе оперативных подразделений, так и 
их взаимодействию с органами следствия, а также иностранными 
правоохранительными органами, если террористические деяния затрагивают 
интересы нескольких стран.  
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Деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел  

по предупреждению и раскрытию мошенничеств, совершаемых 
в отношении личного имущества граждан 

 
На этапе современного исторического развития государство 

столкнулось с рядом проблем. Кризисные явления в экономике привели к 
обострению криминогенной обстановки в обществе, что привело к 
наращиванию преступного потенциала и качественному изменению 
структуры криминальных форм. Одной из таких форм противоправных 
посягательств стало мошенничество. Хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием является трудно выявляемым, сложно доказуемым и 
характеризуется разнообразием и количественным ростом. Так, по данным 
Министерства внутренних дел с 2018 года в стране сохраняется устойчивая 
тенденция к расширению видов мошенничества. В январе-декабре 2019 года, 
по статистическим данным с сайта МВД России, было зарегистрировано 
2058,5 тыс. преступлений, или на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. При этом, что касается мошенничества (ст.ст. 159-159.6 УК 
РФ), то за 2019 год на территории России было зарегистрировано 222,8 тысяч 
таких преступлений, что на 6,6 процентов выше, чем за аналогичный период 
2018 года.1 Кроме того, мошенничество отличается высокой латентностью, 
что обуславливается поведением потерпевших. В настоящее время 

                                                 
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года. Официальный 

сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. URL: http://Sostoyanie_prestupnosti_yanvary-
dekabry_2019.pdf (дата обращения: 18.11.2020). 
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мошенникам для реализации своего преступного умысла разрабатывают 
новый инструментарий, основывающийся на современных технологиях 
(цифровые платежные системы, сотовая связь, банковские счета, 
дистанционные формы финансовых операций посредством сети «Интернет»)  

Рассматривая проблему расширения системы мошенничеств, 
совершаемых на территории Российской Федерации, контингент, наиболее 
подверженный данному виду преступного посягательства можно разделить 
на следующие группы: 

1. Социально-незащищенные слои населения. (пенсионеры, инвалиды, 
безработные, малообеспеченные). 

2. Информационно-неграмотные лица. (Как правило люди возрастной 
категории от 35-60 лет, не имеющие обширных познаний в 
функционировании инфомарцинно-телекомунникационных сетей) 

3. Лица, не осуществляющие должный контроль за имеющимися 
электронными платежными системами либо возлагающие данную 
деятельность на кого-то другого. (Создание огромного количества 
банковских счетов, электронных банковских карт, аккаунтов на платежных 
системах, не отслеживая приводящиеся транзакции и движение средств) 

Противоправные деяния подобного рода можно разделить на несколько 
групп:  

1. Деяния, предполагающие незаконное завладение, изъятие, хищение 
средств компьютерной техники, совершенное путем введения в заблуждение 
владельца этих данных. 

2. Деяния, предполагающие получение несанкционированного доступа 
к компьютерной информации, ее преобразования в целях дальнейшего 
использования. При этом информация является объектом преступного 
посягательства. 

3. Деяния, предполагающие использование средств компьютерной 
техники в качестве орудия для завладения чужим имуществом путем ввода 
ложной информации и дальнейшего представления потерпевшему лицу под 
видом истинной. 

4. Деяния, предполагающие использование социального инжиниринга. 
5. Деяния, предполагающие использования программного обеспечения 

для неправомерного доступа к информации о банковских счетах и платежных 
систем путем фишинга. 

Основными способами мошенничества при этом являются: 
1. Мошенничество с платежными картами. 
2. Совершение покупок в сети интернет. 
3. Выигрыш в лотерею. 
4. Мошенничество под предлогом благотворительности. 
5. Мошенничества, направленные на заражение устройства 

вредоносной программой. 
6. Телефонное мошенничество. 
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Выявление факта мошенничества состоит из нескольких этапов: 
получение первичных сведений, их проверка и анализ, а также принятие 
решения по результатам проверки. Раскрытие преступлений представляет 
собой осуществление оперативными подразделениями ОВД и аппаратами 
предварительного следствия в пределах их компетенции оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий по обнаружению 
признаков преступлений, установлению лиц, их совершивших, и принятию к 
ним мер в соответствии с законом.1 Качественный показатель раскрытия 
мошенничества достигается за счет незамедлительного проведения 
первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, так как каждый 
преступник стремиться скрыть свое деяние путем уничтожения следов и 
анонимизации. В связи с этим необходимым является обеспечение 
оперативную готовность подразделений полиции. Для этого принимаются 
меры организационного характера, в которые входит: обеспечение 
тактической готовности оперативных подразделений, создание условий для 
эффективного взаимодействия этих подразделений с органом 
предварительного расследования, организация должного контроля за лицами, 
стоящими на оперативном учете. Первоначальные оперативно-розыскные 
мероприятия должны обеспечивать достижение следующих целей. 

1. Сбор первоначальной информации о мошенничестве, определение 
направление выявления преступников. 

2. Информирование о фактах преступления и приметах лиц их 
совершивших, соседних территориальных органов внутренних дел. 

3. Установление пути следования похищенных денежных средств или 
материальных ценностей. 

4. Создание оперативных групп для розыска мошенников. 
5. Проверка лиц и адресов, состоящих на оперативном учете, а также 

представляющих оперативный интерес. 
6. Поиск и исследование вещественных доказательств. 
7. Использование имеющихся данных для изобличения мошенников. 
В рамках оперативного реагирования на заявление о преступлении 

целесообразным является проведение опроса потерпевшего, опрос лиц, 
которые могут обладать значимой для раскрытия и расследования 
преступления, информацией, ориентирование других подразделений и 
общественности, принятие мер по установлению мошенника (изъятие 
распечатки телефонных переговоров, определение IMEI устройства, 
установление IP-адреса, номера банковского счета, номер SIM-карты и ее 
владельца, путь движения денежных средств), изъятие технических средств  
целях получения информации представляющей оперативный интерес.  

Одним из ключевых направлений деятельности оперативных 
подразделений ОВД является профилактика преступлений. Согласно статье 2 
ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», одной 
                                                 

1 Основы оперативно-розыскной деятельности. Под ред. Чечетина А.Е. Барнаул: 
БарнЮИ, 2007. – С. 122. 
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из задач оперативно-розыскной деятельности: «выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших».1 
Превентивная деятельность может осуществляться в следующих 
направлениях: 

1. В определенной сфере возникающих в обществе социальных связей 
(банковская, страховая, торгово-посредническая). 

2. Вне сферы возникающих в обществе социальных связей 
(финансовые пирамиды). 

3. В зависимости от средств достижения преступного умысла. 
4. Мошенничества, совершенные при помощи поддельных документов. 
5. Мошенничества, совершенные ложными юридическими лицами. 
Для осуществления эффективной профилактики по данным 

направлениям, по нашему мнению, целесообразным будет создание единой 
базы данных, представляющую собой систему признаков субъектов и 
объектов, представляющих оперативный интерес, а также создание 
эффективную, взаимную правовую помощь между оперативными 
подразделениями МВД России и иных силовых структур по накоплению и 
использованию такой информации. 

Индивидуальная профилактика не менее важна в пресечении 
мошенничества. В зависимости от свойств криминогенной обстановки 
сотрудниками оперативных подразделений в процессе розыскного 
прогнозирования и виктимологической превенции осуществляют 
воздействие непосредственно на тех лиц, которые наиболее подвержены к 
негативному влиянию, от которых можно ожидать совершение преступления, 
а также на окружаемый их социум. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в условиях научно-
технического прогресса и всестороннего стремительно роста общественных 
отношений способы и методы работы оперативных подразделений ОВД 
нуждаются в постоянной адаптации и модернизации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-
розыскной деятельности» 
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Некоторые особенности оперативно-розыскного обеспечения 
контртеррористических операций органов внутренних дел 

 
В 2019 году в России было предотвращено 34 теракта, при этом на 

стадии подготовки совершения предотвращено 57 преступлений 
террористической направленности. По данным Национального 
антитеррористического комитета, в ходе контртеррористических операций 
были нейтрализованы 32 членов-бандформирований, в том числе девять 
лидеров бандподполья. Всего за 2019 год был задержан 41 главарь, 
241 боевик и 606 пособников террористов. Кроме того, было ликвидировано 
78 ячеек террористов, которые готовили террористические акты на объектах 
социальной сферы и нападения на сотрудников правоохранительных 
органов1. 

Уже в первом полугодии 2020 года число преступлений 
террористического характера возросло в России почти на 22% по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года, число экстремистских преступлений - 
почти на 41%. С января по июнь 2020 года зарегистрировано 1 183 
преступления террористического характера (на 21,7% больше, чем за 
аналогичный период 2019 года) и 442 преступления экстремистской 
направленности (больше на 40,8%)2.  

Приведенные статистические данные свидетельствуют о значительной 
проблеме борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в 
Российской Федерации. Проведение специальных операций по уничтожению 
боевиков, пресечению террористических актов проводятся практически 
постоянно на территории нашей страны. Практически каждый месяц в 
разных регионах нашей страны реализуются оперативные материалы о 
деятельности террористических ячеек. Несмотря на то, что непосредственная 
подследственность таких преступлений относится к компетенции 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, при проведении 
мероприятий по пресечению деятельности террористов на постоянной основе 

                                                 
1 В России предотвратили 34 теракта за 2019 год // Официальный сайт 

«Российская газета» URL: https://rg.ru/2020/03/03/v-rossii-predotvratili-34-terakta-za-2019-
god.html?tgm (дата обращения: 08.09.2020). 

2 Состояние преступности (Актуальные данные) // Официальный сайт МВД России 
URL: https://мвд.рф/reports/item/21551069/ (Дата обращения: 08.09.2020). 
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привлекаются силы и средства Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Это обусловлено множеством факторов.  

Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий1. Терроризм развивается год от года. Появляются 
новые формы терроризма, такие как технологический терроризм, который 
направлен на использование химических, ядерных, либо бактериологических 
средств при совершении террористических актов, либо атаки на 
государственные объекты, специализирующиеся на изготовлении, либо 
обращении с такими веществами, кибертерроризм, который использует 
современные информационные технологии и посредством их совершаются 
теракты, либо наоборот, теракты направлены на такие информационные 
системы. Поэтому, перед правоохранительными органами стоит достаточно 
сложная задача по обеспечению недопущения таких событий. 

В рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» Министерством внутренних дел Российской Федерации во 
взаимодействии с другими субъектами антитеррористической деятельности 
на постоянной основе осуществляется комплекс организационных и 
практических (в том числе оперативно-разыскных) мероприятий, 
направленный на повышение эффективности противодействия всем видам 
экстремистских и террористических проявлений. В рамках противодействия 
экстремистским и террористическим проявлениям, МВД России с целью 
получения упреждающей информации для организации незамедлительного 
реагирования на возникающие угрозы на учет поставлено более 2 тысяч 
интернет-ресурсов, в том числе групп в социальных сетях2. 

Сегодня, наиболее распространенными формами совершения 
террористических акций являются: взрывы, поджоги, применение или угроза 
применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, 
биологических, токсических, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых 
веществ, уничтожение, повреждение или захват транспортных средств или 
других объектов. Ориентированность на выявление оперативной 
информации о выделенных нами критериев террористической деятельности 
позволяет правоохранительным органам своевременно и эффективно 
реагировать на такие проявления и вырабатывать систему мер по 
                                                 

1 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О 
противодействии терроризму» //СПС Консультант Плюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/68d4d56ddcec87681914442b10ce7
1d616480675/ (дата обращения: 12.08.2020). 

2 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» за 2019 год // Официальный сайт МВД России URL: 
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 08.09.2020). 
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недопущению совершения террористического акта. Поэтому, основными 
направлениями противодействия терроризму являются его предупреждение 
путем создания условий позволяющих устранить причины совершения 
террористических актов и работа направленная на выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование террористического 
акта. 

Еще одним направлением противодействии террористическим 
проявлениям является, в силу норм закона, контртеррористическая операция. 
Контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-
боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, 
оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, 
обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, 
организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 
террористического акта1. 

Режим контртеррористической операции вводится с целью 
привлечения максимального числа сил правоохранительных и иных 
государственных органов для обеспечения непосредственно пресечения 
террористического акта, обезвреживания террористов, обеспечения 
безопасности граждан, минимизации последствий террористических актов. 
При такой ситуации, роль органов внутренних дел, вновь является 
значительной при обеспечении вышеперечисленных задач.  

Следует отметить, что оперативно-розыскное обеспечение 
контртеррористических операций также осуществляется силами МВД 
России. Причем, реализация этих функций в силу нормативно-правового 
регулирования проработана недостаточно и реализуется в рамках 
ведомственного взаимодействия непосредственно в ходе проведения 
конкретных контртеррористических операций. 

Тем не менее, террористическая деятельность, также подчиняется 
стадиям совершения преступления, ее суть заключается в процессах 
осуществления подготовки непосредственно самих террористических актов, 
при этом выделяются стадии планирования, организации, подготовки, 
финансирования и непосредственной реализации. В понятие 
террористической деятельности закладываются такие критерии как 
подстрекательство, вербовка, обучение, организация вооруженного 
формирования, пропаганда идей терроризма, распространение материалов 
или информации призывающей к осуществлению такой деятельности. 
Именно на эти стадии, направлена деятельность оперативных сотрудников 
при осуществлении оперативно-розыскного обеспечения 
контртеррористических операций.  

                                                 
1 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О 

противодействии терроризму» //СПС Консультант Плюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/68d4d56ddcec87681914442b10ce7
1d616480675/ (дата обращения: 12.08.2020). 
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Органам внутренних дел наряду с ФСБ РФ отводится едва ли не самая 
важная роль по обеспечению прав и свобод человека и гражданина при 
введении режима контртеррористической операции. Это объясняется 
спецификой тех служебных задач, которые ставятся перед ними. Анализ 
полномочий органов внутренних дел по обеспечению правового режима 
контртеррористической операции показывает, что подразделения полиции 
участвуют практически при реализации всех мер и временных ограничений 
правового режима. 

Поэтому, на МВД России возлагается особо значимая роль в 
обеспечении порядка и безопасности населения в случае совершения 
терактов. Это обеспечивается быстрой мобилизацией сил и средств органов 
внутренних дел, возможностью обеспечить порядок на определенной 
территории, не допустить паники среди населения, своевременно оказать 
помощь населению и пострадавшим и в конечном счете гарантировать 
защиту прав и свобод граждан, их законных интересов.  

Совокупность оперативно-розыскных мер оперативных подразделений 
МВД России по борьбе с террористическими проявлениями реализуются 
посредством выполнения трех ключевых элементов. Первое, это получение 
первичной оперативно-значимой информации о лицах, которые 
потенциально могут участвовать в террористических акциях или 
террористической деятельности. Второе – получение оперативно-значимой 
информации о фактах террористической деятельности, которые могут 
выражаться в различных формах сопутствующей преступности 
(приобретение оружия, специальных средств, изготовление взрывных 
устройств). Третье – тщательная проверка вышеуказанной информации с 
последующим реагированием в случае ее подтверждения.  

Поэтому, оперативно-розыскное обеспечение контртеррористических 
операций органами внутренних дел – это комплекс оперативно-розыскных и 
иных разведывательных мероприятий, осуществляемых оперативными 
подразделениями органов внутренних дел во взаимодействии с другими 
правоохранительными органами в целях получения, использования 
информации, способствующей эффективному проведению 
контртеррористических операций, и документирования противоправных 
действий террористов.  

Исходя из представленного определения, можно сформулировать 
направления совершенствования этой деятельности. В качестве таких 
направлений мы выделяет следующие. Первое, своевременное получение 
достоверной оперативной информации и последующая ее обработка и 
проверка, которые реализуются посредством оперативного проникновения в 
террористические структуры, получения упреждающей информации об их 
планах по совершению террористических актов, деятельности по 
распространению идеологии терроризма и экстремизма, об источниках и 
каналах финансирования, снабжения оружием, боеприпасами, иными 
средствами для осуществления террористической деятельности.  
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Вторым направлением повышения качества получаемой первичной 
информации о террористических проявлениях, является широкое 
использование оперативными сотрудниками возможностей информационных 
систем. Поэтому, для эффективной реализации анализа сетевого трафика на 
предмет обнаружения противоправного контента, уже сегодня необходимо 
рассматривать как одну из компетенций оперативного сотрудника навыков 
проведения компьютерной разведки в открытых каналах связи и открытых 
сетевых ресурсах, для целей обнаружения соответствующих цифровых 
следов оставляемых преступниками. 

Третьим направлением повышения эффективности оперативно-
розыскного обеспечения контртеррористических операций является решение 
правовых коллизий сложившихся в современном законодательстве.  
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Пресечение деятельности организаций и участников, 

планирующих преступления террористического характера 
 

В числе приоритетных направлений деятельности правоохранительных 
органов остается противодействие терроризму во всех его проявлениях. 
Однако, следует констатировать, что принимаемые меры не достаточно 
эффективны, что предопределило актуальность исследования. Динамика 
преступности показывает рост рассматриваемых преступлений. Так, согласно 
статистических сведений по состоянию на декабрь 2020 года, количество 
преступлений террористического характера возросло на 29,7%, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года1. 

Вот наглядный график количества преступлений террористического 
характера за последние 10 лет: 

 

                                                 
1 Портал правовой статистики: [Электронный ресурс]: Статистические сведения / 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2021. – Режим 
доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

правоохранительные органы играют наиважнейшую роль в данного вида 
деятельности. Согласитесь, вы нередко слышите, что в нашей стране 
пресекается деятельность как организаторов, так и участников 
экстремистской и террористической деятельности. Из-за этого большая часть 
граждан нашей страны задумываются о данной проблеме и пытаются 
защитить как себя, так и своих близких.  

Жертвами такой деятельности становятся сотни тысяч людей, в том 
числе и детей. Именно поэтому к основным задачам работы 
правоохранительных органов относится не только профилактика данного 
вида преступности, но и пресечение уже сформировавшихся незаконных 
террористических организаций.  

Не стоит забывать о подразделениях, которые проводят мероприятия 
по пресечению участников преступных организаций, осуществляющих 
подготовку к будущей противоправной деятельности. Но проблема состоит в 
том, что в нашей стране лишь не большое количество подразделений 
качественно подготовлено к данному виду деятельности. В СМИ часто 
пишут об эффективной работе ФСБ, и это не просто так, ведь на данный 
момент именно эта служба осуществляет качественную и профессиональную 
работу в данном направлении. 

Правовой основой деятельности ФСБ является Федеральный Закон 
Российской Федерации «О противодействии терроризму».1Настоящий 
Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия 
терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма 
и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

                                                 
1 Федеральный Закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» от 

6 марта 2006 года № 35-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 
марта 2006 г. № 11 ст. 1146. 



801 
 

терроризма, а также правовые и организационные основы применения 
Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается 
на следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; 

2) законность; 
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности; 
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности; 
5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер противодействия терроризму 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, международными и иными организациями, гражданами в 
противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами 

при проведении контртеррористических операций; 
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия 

терроризму; 
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, 

технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с 
терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма; 
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности.1 
Именно эти основные принципы позволяю ФСБ показывать отличные 

результаты в своей деятельности. 
Так, 15 февраля 2021 г. пресс-служба ФСБ сообщила о задержании 

террористов в городах Новосибирск и Томск. Там отметили, что в результате 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ пресекли 
противоправную деятельность участников межрегиональной ячейки 
международной террористической организации «Катиба Таухид валь — 
Джихад» (организация запрещена в России), «причастных к финансированию 
террористической деятельности». Так же было сказано, что в отношении 
гражданина России, участвовавшего в данной террористической организации 

                                                 
1 Сайт ФСБ РФ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.fsb.ru/fsb/npd/more.htm%21id%3D10434783%40fsbNpa.html (дата обращения: 
13.01.2020). 
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было возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (Содействие 
террористической деятельности). 1 

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый в 2020 году 
совершал множество банковских операций с картами, которые использовала 
данная террористическая организация. Для всех подозреваемых была избрана 
мера пресечения в виде содержания под стражей. 

17 февраля в ФСБ сообщили о задержании на юге России 19 
исламистов, которые готовили атаки на Северном Кавказе.2 Спецоперации 
прошли так же в Краснодарском крае и Ростовской области. В ходе данных 
мероприятий было установлено, что Задержанные входят в организацию 
«Ат-Такфир валь-Хиджра» (террористическая организация, запрещенная в 
России). Так же был найден тайник с оружием и «пояс смертника». Страшно 
представить, какие только могли быть последствия, если бы у преступников 
получилось воплотить свой план в жизнь.  

Что же качается свежих событий, то 4 марта 2021 года в 
Калининградской области был ликвидирован гражданин, пытавшийся 
совершить теракт на объекте энергетики по мотивам ненависти к 
действующей власти. По данным следствия мужчина занимался вербовкой 
граждан для участия в экстремистской деятельности. 

По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное 
устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для 
синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного 
содержания в отношении российских органов исполнительной и 
законодательной власти.3 

На основе данных примеров, мы можем сделать вывод, что в нашей 
стране в системе правоохранительных органов ФСБ занимает лидирующее 
место по выявлению и пресечению как преступных организаций, так и 
отдельных лиц, занимающихся экстремистской и террористической 
деятельностью. Это позволяет говорить нам, с одной стороны, о большой 
роли данной службы в решении проблемы терроризма в России, а с другой 
стороны, о необходимости подготовки квалифицированных сотрудников для 
подразделений ОВД, в связи ростом количества рассматриваемых 
преступлений. Так, отличным примером может служить то, что в 
Краснодарском университете МВД России в 2019 году был осуществлен 
первый набор на узкую специализацию оперуполномоченных по 
противодействию экстремизму и терроризму, которые после выпуска станут 
квалифицированными сотрудниками в борьбе по данным видам 
                                                 

1 ФСБ сообщила о задержании в Новосибирске и Томске террористов 
[Электронный ресурс] URL: https://turbo.gazeta.ru/social/news/2021/02/15/n_15622070.shtml 
(дата обращения: 13.01.2020). 

2 ФСБ сообщило о задержании на юге России 19 исламистов [Электронный ресурс] 
URL: https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html (дата обращения: 13.01.2020). 

3 Ликвидирован гражданин, пытавшийся совершить теракт [Электронный ресурс] 
URL: https://tass.ru/proisshestviya/10831709?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
(дата обращения: 13.01.2020). 
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преступлений, что позволит органам внутренних дел повысить 
эффективность в данной сфере.  

Данный подход МВД РФ очень важен и правилен, так как 
качественный подход к данной проблеме и увеличение количества 
подготовленных сотрудников позволит нам жить в безопасности и не 
волноваться за жизнь и здоровье не только наших родных и близких, но и 
всех граждан нашей большой страны.  
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курсант 4 курса  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
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Расследование преступлений, связанных с проведением  

проверочной закупки в сфере незаконного оборота оружия 
 

Законодательство в сфере оборота оружия в Российской Федерации 
является одним из наиболее динамично изменяющихся. 

Количество изменений различного характера в Федеральный закон «Об 
оружии» от 13 декабря 1996 года с момента его принятия близится уже к 
полусотне. 

Совершенствование регулирования оборота оружия, в ситуации, когда 
в стране частных охранников около полумиллиона, а на руках мирных 
граждан – почти 7 миллионов огнестрельных стволов разных калибров, с 
одной стороны, это обусловлено необходимостью усиления контроля за 
оборотом оружия и боеприпасов с высокими повреждающими свойствами, с 
другой стороны, в связи с высокой общественной опасностью и увеличением 
количества преступлений, совершаемых с применением оружия, в том числе 
преступлений, причиняющих смерть или серьезный вред здоровью 
пострадавших. Кроме того, в этой связи уместно привести и другую 
информацию. Эксперты в спецслужбах считают, что в России сегодня 
насчитывается более 2 миллионов единиц незарегистрированного оружия. И 
эта цифра, по их мнению, ежегодно увеличивается примерно на 10%.1 

Существует четыре основных источника нелегального поступления 
оружия: «черные копатели», армейские склады, зарубежные криминальные 
импортеры и местные умельцы, которые сами изготавливают или 

                                                 
1 Фалалеев М. Стволы и корни // Российская газета – Федеральный выпуск №7019 

(151). 2016. 11 июля. // https://rg.ru/2016/07/11/policiia-usilila-borbu-s-nelegalnym-
oruzhiem.html 



804 
 

переделывают стволы и взрывные устройства. Кто из них больше поставляет 
смертоносной продукции – не скажет точно ни один эксперт, есть только 
очень приблизительные оценки. В тоже время основная масса – 50% 
нелегального оружия – является результатом хищений с предприятий ВПК и 
из военных арсеналов (и не только нашей страны). В последние полгода 
резко увеличился поток смертоносной контрабанды из Украины – из зоны 
вооруженного конфликта в Донбассе. Отмечается, что, собственно, это и есть 
главная причина нынешнего оружейного «всплеска». 

Анализируемый вид преступлений стоит на особом месте в структуре 
преступлений, следовательно, незаконный оборот оружия усложняет 
криминогенную обстановку. Социальная опасность незаконного оборота 
оружия по-прежнему остается насущной проблемой общества. В структуре 
многих преступлений незаконный оборот оружия, является их 
предвестником, так как многие насильственные преступления реализуются с 
помощью огнестрельного оружия. В этих условиях особая роль в борьбе с 
преступностью отводится оперативно-розыскной деятельности, в частности 
оперативно-розыскным мероприятиям. 

Этот вид государственной правоохранительной деятельности, как 
следует из ее определения, сформулированного в ст. 1 Федерального закона 
РФ «Об оперативно – розыскной деятельности» осуществляется посредством 
проведения оперативно – розыскных мероприятий. 

Особое место среди оперативно-розыскных мероприятий, 
способствующих борьбе с незаконным оборотом оружия, занимает 
проверочная закупка.  

Проверочная закупка занимает ключевое место в системе оперативно-
розыскных мероприятий и играет существенную роль в 
правоприменительной практике. Это подтверждается исследованием 
Э.М. Пашаевой, а именно результаты проведения проверочной закупки 
наиболее часто используются в качестве основания для возбуждения 
уголовного дела1. 

Оружие бывает разных видов и разного характера поражений. Многие 
предметы, которые по своим характеристикам могут быть схожи с оружием, 
но это не значит, что они будут ими является. Боеприпасы – это компонент 
оружия, без которого оружие не будет представлять из себя устройства, 
которое может нанести поражение. Но не все боеприпасы являются 
необходимым дополняющим компонентом оружия, есть и такие, которые 
используют для поражения методом их метания. Также есть и устройства, 
которые имеют поражающие воздействие, но они являются стационарными, 
в сравнении с другими поражающими устройствами и предметами. 
Учитывая, что законодатель в ФЗ «Об оружии» указывает множество видов 

                                                 
1 Пашаева Э. М. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

при принятии процессуальных решений (на примере уголовных дел о незаконном сбыте 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов): дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Томск. 2017. С. 109 
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оружия, однако уголовная ответственность наступает только за оборот 
отдельных видов оружия, таких как: огнестрельное, газовое, холодное 
оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, и их части, в связи 
с чем, считаем необходимым более подробно рассмотреть данные виды 
оружия, в том числе на основных его частях, а также боеприпасах.  

Динамика незаконного оборота оружия с годами не изменяется, имеет 
скачкообразный характер. Ведь, в основном, весь незаконный поток оружия в 
Россию провозится контрабандой из-за границы. Статистику по данным 
видам преступлений, в сфере незаконного оборота оружия, можно 
проследить на главном информационно-аналитическом центре (ГИАЦ) МВД 
РФ. Но, нужно учитывать и то, что многие преступления в этой сфере 
являются латентными. Многое оружие, которое оказывается в руках у 
преступников, было получено путем краж из специальных хранилищ оружия. 
Отсюда следует, что контроль за такие хранилища должен быть более 
усиленный. Таким образом, можно сделать вывод о том, что незаконный 
оборот оружия является насущной проблемой в настоящее время. Для 
предотвращения незаконной поставки оружия в Россию необходимы 
совместные действия с правоохранительными органами и специальными 
службами соседних государств. Считаем, что приоритетным направлением 
по эффективному противодействию незаконному обороту оружия является 
усиление взаимодействия между органами внутренних дел, пограничными 
ведомствами и органами государственной безопасности. 

Предметом такого ОРМ как проверочная закупка могут быть любые 
объекты, которые как находятся в гражданском обороте, так и не находятся, 
например, предмет нашего исследования, наркотические средства, 
психотропные вещества, прекурсоры, в том числе и оборудование, которое 
предназначено для их получения, переработки, изготовления. 

Проверочная закупка в сфере незаконного оборота оружия, проводимая 
уполномоченными оперативными сотрудниками имеет свои особенности.  

Считаем наиболее важным отметить тот факт, что зачастую проведение 
данного ОРМ требует тщательной подготовки и сотрудничества не только с 
другими оперативными подразделениями, но и совместного взаимодействия 
с органами предварительного расследования. Подобное сотрудничество и 
тесное взаимодействие между указанными органами будет способствовать 
успешному проведению проверочной закупки в сфере незаконного оборота 
оружия и использованию результатов ОРМ в дельнейшем. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»1 
отличается своей прогрессивностью, но при этом, не лишен противоречий. 
Изменения, принятые в ч. 8 ст. 5 Федерального закона, запрещают органам, 
субъектам ОРД, «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной 
форме к совершению противоправных действий (провокация)». По нашему 
мнению, в законе необходимо закрепить не только, общие формы 
                                                 

1Федеральный 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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провокации, но и конкретные виды ответственности для сотрудников, 
которые прибегают в своих действиях к провокации преступления при 
проведении проверочной закупки оружия. 

Не можем не констатировать, что проблемы сопоставления 
провокационности и законности в действиях оперативных сотрудников 
заслуживают внимания исследователей. Как отмечают исследователи в 
современном Законе об ОРД отсутствуют критерии, которые позволили бы 
дифференцировать провокацию от тактической хитрости. Обоснованно это 
тем, что распространенные тактические приемы, позволяющие раскрывать 
преступления, базируются на введении в заблуждение объектов оперативно-
розыскной деятельности. 

Результаты ОРД, а именно результаты проверочной закупки, могут 
быть использованы при выполнении различных процессуальных действий, 
при принятии решений о производстве таких действий. Кроме того, 
существует возможность по использованию полученных результатов в 
процессе принятия решений о производстве тех или иных процессуальных 
действий, которая предусмотрена в самом УПК РФ. Так, если исходить из 
положений уголовно-процессуального закона, то следует что при принятии 
процессуальных решений необходимо наличие определенных данных, 
которые свидетельствовали бы о получении новых данных, сведений, 
имеющих значение для конкретного уголовного дела и достижению целей 
расследования. Следовательно, к основаниям для принятия решения о 
производстве следственных и судебных действий можно отнести данные, 
которые были получены в результате осуществления ОРМ. Отметим, что 
сведения, полученные путем производства ОРМ могут также являться 
дополнением к уже имеющейся информации по расследуемому уголовному 
делу относительно каких-либо событий и фактов, имеющих значение.  
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Особенности борьбы с убийствами, совершаемыми по найму 
 

Лишение жизни человека у всех народов и во все времена было 
тягчайшим преступлением. Зачастую за смерть одного человека карали 
смертью другого (принцип Талиона) во времена античности. Убийство – 
морально и юридически осуждаемое деяние во всех странах. Обращая 
внимание на зарубежное законодательство, можно сделать вывод о том, что 
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убийство – преступление повышенной опасности, вне зависимости от 
государства и вне зависимости от целей убийства1. Зачастую убийцей движет 
месть, обида, ярость, но наряду с местью и жажда наживы. То есть жертва и 
убийца не состояли ранее ни в каких отношениях. Жертву просто «заказали», 
убийца, предвкушая выгоду, соглашается убить человека.  

Такие преступления были характерны для 90-х годов прошлого века. 
Борьба между бандитских группировок, устранение неугодных конкурентов, 
«отстрел коммерсантов», передел власти, сфер влияния – такие явления были 
обыденными. Преступный интерес к такому виду заработка подогревала 
повсеместная безработица. Бывшие военные спецподразделений, прошедшие 
горячие точки (в основном «афганцы» и «чеченцы»), оставшиеся не удел в 
собственной стране, но еще не забывшие как пользоваться оружием, охотно 
осваивали такую профессию. Именно с тех неспокойных времен пошел 
термин «убийство по найму» или «заказное убийство». 

Убийство по найму был выделен в отдельный вид убийства Уголовным 
кодексом РФ в 1996 г. и закреплен в п. з ч.2 ст. 105 УК РФ2. Целесообразно 
проанализировать понятийный аппарат. Впервые высшая судебная инстанция 
в своем Пленуме дала разъяснение в 1999 г.: «убийства, обусловленное 
получением исполнителем преступления материального или иного 
вознаграждения следует считать убийством по найму»3. Среди ученых 
убийство по найму в обобщенном виде представлено как «убийство, 
совершенное специально нанятым для этого преступления человеком, 
действующим, прежде всего в интересах заказчика, из корыстных 
побуждений, обусловленное получением исполнителем преступления 
материального или иного вознаграждения, способом, наиболее вероятным 
для безусловного лишения жизни потерпевшего»4. Мы полагаем, 
законодатель юридически правильно закрепил этот вид убийства отдельно. 

Статистика таких убийств велась с 1997 г. Но и по сей день признать 
убийство по найму – это весьма длительный и кропотливый процесс. Это 
объясняется тем, что не всегда удается все выстроить в логическую цепочку, 
не ясен мотив и цель, механизм совершения. Очертить круг – заказчик, 
исполнитель бывает непросто, само преступление – достаточно латентно, 
нужно доказать факт найма, без преувеличения отметим, на это могут уйти 
годы. Были случаи, когда исполнитель, получив «куш» с заказа, улетал в 
теплые страны, жил там, и только спустя десятилетия, задействовав 

                                                 
1Дадыко Б.О. Убийство по найму в быту как феномен XXI века в России // 

Молодой ученый. 2018. № 20. – С. 291-294. 
2Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон №63-ФЗ от 

13.06.1996 (с изм. от 01.03.2021) // СПС «Консультант Плюс». 
3Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. 
№ 3.  

4 Наумова Т.Ю. Убийство по найму: историко-правовой анализ криминализации 
состава преступления в отечественном уголовном законодательстве // Молодой ученый. 
2018. № 24. – С. 225-228. 
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международные структуры, такие как Интерпол, убийцу экстрадировали в 
Россию, и только тогда вершилось правосудие. Но, чтобы не быть 
голословными в своих утверждениях, приведем статистические данные. 

Сравнительный анализ абсолютных показателей убийств по найму в 
федеральных округах России показывает, что наибольшее число данных 
преступлений совершается в Центральном и Приволжском федеральных 
округах. Между тем Сибирский федеральный округ, несмотря на низкую 
плотность населения, занимает третью позицию по общему количеству 
рассматриваемых убийств. Самые низкие показатели убийств по найму 
зарегистрированы в Северо-Кавказском федеральном округе. За период с 
2010 по 2019 г. в СКФО было зарегистрировано всего 6 убийств по найму. Но 
приведенные данные статистических показателей в Северо-Кавказском 
регионе у нас не вызывают доверия, т.к. данный регион характеризуется 
криминально неблагоприятным (Северо-кавказские республики, 
Ставропольский край)1. Коэффициенты преступной активности наемных 
убийц по федеральным округам за период 2003-2019 гг.2: ЦФО - 0,327 
преступлений; СЗФО - 0,381; ЮФО - 0,335; ПФО - 0,343; УФО - 0,211; СФО - 
0,4; ДФО - 0,38. 

Сделаем вывод по статистическим данным. Приведенные показатели, 
мы полагаем, значительно ниже реальных убийств по найму. Повторимся, 
опасность убийств по найму – в их латентности и особенностями правовой 
оценки этих преступлений. Такие убийства могут «выставить» как 
самоубийство, несчастный случай. Региональное состояние рассматриваемой 
категории убийств имеет тенденцию к снижению. В современной России 
данные преступления не распространены.  

Убийство по найму обладает особыми признаками – корысть, факт 
найма, вознаграждение за содеянное, особый субъектный состав. Важно еще 
учитывать, что за свой «труд» исполнитель необязательно получает 
материальное вознаграждение, в качестве вознаграждения может быть и 
продвижение в карьере, замещение некоего поста и т.д.  

Но существуют и проблемы в квалификации этого преступления. 
Б.Т. Разгильдиев полагает, что убийство из корыстных побуждений и 
убийство по найму – не одно и то же. «Отличие этих преступлений 
заключается в том, что при убийстве из корыстных побуждений лицо, 
заказывающее убийство, является подстрекателем, поскольку исполнитель 
еще не готов быть убийцей. При убийстве по найму исполнитель уже готов к 
действию, поскольку, и субъективно, и объективно готов убивать ввиду 

                                                 
1 См. Репецкая С.В., Габеев С.В. Современная специфика развития регионального 

состояния убийств по найму в России // Сибирский юридический вестник. 2020. №3.  – 
С.86. 

2 См. Репецкая А.Л. Убийства в России: методика определения латентного массива // 
Вестник Томского государственного университета. Право. 2019. № 32. С. 55-68. 
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профессионально основы. Такое лицо нуждается лишь в соответствующей 
оплате за «услугу»1.  

На вопрос – убийство по найму следует считать корыстным 
преступлением – нет однозначного ответа в научной среде. Пленум не дает 
разъяснений по этому поводу, а между противоречия между УК РФ, который 
объединил это преступлений с другими корыстными и Пленумом, который 
«…допускает получение исполнителем материального или иного 
вознаграждения» очевидны. Мы полагаем, что корысть движет исполнителем 
и только она, поэтому законодателю это преступление следует ограничить от 
других корыстных преступлений п.3. ч.2 ст. 105 УК РФ и немного изменить 
саму норму, предоставив точные разъяснения.  

Трудности с раскрытием заказного убийства заключаются еще и в 
дефиците информации об исполнителе или исполнителях. Здесь огромную 
роль будут играть информация о событии преступления, способ совершения, 
обстановка, локализация следов, особенности объектов преступления, 
поведение виновных – все эти факторы оказывают неоценимую помощь 
следствию. Из какого оружия велся огонь (если речь идет об огнестрельном 
оружии), какое оружие применялось, применялись ли яды или взрывчатые 
вещества, на каких транспортных средствах передвигались исполнители, 
место совершения (подъезд, остановка, лестничная клетка), время 
совершения. Все вышеперечисленное надлежит установить следствию.  

Особого внимания заслуживает криминалистический портрет 
исполнителя. Возможно, это профессиональный снайпер или сотрудник 
спецподразделений, владеющий в совершенстве ножом. Или же это дилетант.  

Как свидетельствует практика, многие наемные убийцы были ранее 
судимы2. Роль убийцы всегда принадлежала мужчинам. Женщины только 
оказывали факультативную помощь. Убийцами чаще всего выступали лица 
до 40 лет. Вели замкнутый образ жизни, тщательно «фильтровали» свое 
окружение, по понятным причинам не имели вредных привычек. 
Немаловажным фактором является образование у киллера – редко 
правоохранителям «попадались образованные» киллеры. Чаще всего – 
среднее образование. В роли убийц были и бывшие военные, и участники 
стрелкового спорта, имеющие разрядность.  

Далее важно установить мотив. При правильном установлении 
конкретного лица, у которого появился мотив, раскрытие преступления 
существенно облегчается. Важное доказательственное значение имеют 
проведенный ряд экспертиз (баллистическая, судебно-медицинская, 
взрывотехническая).   

Чтобы бороться с этой категорией убийств предлагают вырабатывать 
типовые комплексы оперативно-розыскных действий, опираясь на метод 

                                                 
1 Разгильдиев Б.Т. Убийство по заказу // Российская Юстиция. 1995. – С. 41. 
2 См. Драпкин Л.Я., Долинин В.Н., Шуклин А.Е. Убийства по найму: понятие, 

криминалистическая характеристика, раскрытие и расследование. Российское право: 
образование, практика, наука. 2018. №2.  С. 35-42. 
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психолого-криминалистического портретирования. Первый этап – это анализ 
информации о личности преступника и преступлении из разных источников. 
Таким образом формировалось объективные данные – время, место, способ, 
количество лиц и само преступление. Второй этап – реконструкция 
преступной деятельности. Третий – интерпретация поведения преступника, 
его психология и признаки личности. Но этот метод применим только тогда, 
когда основная версия о заказном убийстве будет основной1.  

В заключении необходимо сказать , что убийство по найму отличается 
от простого убийства высоким уровнем организации на этапах 
приготовления и реализации. Но законодательно квалификация убийства по 
найму требует еще доработки.  
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Особенности выявления и раскрытия бесконтактных способов  
сбыта наркотиков 

 
В ходе выступления на расширенном заседании Коллегии МВД России 

по итогам 2019 года, Министр внутренних дел Российской Федерации 
Владимир Колокольцев отметил достигнутые результаты борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков. Повышенное внимание уделялось 
выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. Рост 
криминальных деяний данного вида оказал значительное влияние на 
динамику и структуру преступности в целом. Их доля в общем массиве 
достигла почти пятнадцати процентов и продолжает расти. Всего в 2019 году 
было задокументировано свыше ста девяноста тысяч преступлений в 
указанной сфере, ликвидировано 208 подпольных лабораторий, 
производящих в основном синтетические наркотики. Это в два раза больше, 
чем в 2018 году. Расследовано 76 преступлений по статье 210 Уголовного 
кодекса по фактам организации преступных сообществ, действующих в 
сфере незаконного оборота наркотиков. По сравнению с предшествующим 
периодом данный показатель увеличился на треть. Особое внимание 
уделялось пресечению распространения наркотиков с использованием 

                                                 
1 См. Бродченко О.И., Логунова О.А. Использование метода психологического 

портретирования при раскрытии убийств по найму // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. 2008. №3. – С.18. 
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современных информационных технологий. В прошлом году органами 
внутренних дел выявлено на 30% больше таких деяний1. 

C 80-х годов прошлого столетия, торговля наркотиками, представляла 
собой довольно примитивный с современной точки зрения процесс. 
Продавец и покупатель встречались непосредственно на определенной точке, 
как правило, по месту жительства продавца. Поэтому, встречу можно было 
организовать в любое время суток и с любым покупателем. Естественно, что 
понимая это, оперативные сотрудники довольно успешно использовали эти 
условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности 
проверочной закупки. Однако, дальнейшее развитие технологий, а в 
частности, сети Интернет, позволило преступникам разработать новые 
способы взаимодействия, но уже на новой платформе. Такой платформой 
выступили социальные сети и программы для мгновенного обмена 
сообщениями между пользователями или мессенджеры. На протяжении 
последних лет сотрудники правоохранительных органов отмечают 
неуклонный рост преступного «профессионализма» и организованности 
участников незаконного оборота наркотиков. 

В последнее время оперативные сотрудники все чаще стали 
сталкиваться с организацией торговли наркотическими средствами 
бесконтактными способом, с их передачей через системы тайников, 
расчетами за сделку посредствам различных электронных платежных систем. 
Преступниками активно используются возможности глобальной сети 
«Интернет», сотовой связи, возможностей теневого Интернета, средств 
анонимизации, совершения виртуальных финансовых операций2. 

Все вышеперечисленные факторы, в совокупности ставят достаточно 
большие трудности в создании эффективной системы противодействия такой 
преступности. Классические формы проведения оперативно-розыскных 
мероприятий не позволят документировать всю цепочку сбыта 
наркотических средств, как это было десятилетия назад.  

Поэтому, на наш взгляд, с целью повышения эффективности работы в 
рассматриваемом направлении, сегодня существует необходимость 
сопряжения интернет-возможностей и проведения конкретных оперативно-
розыскных мероприятий. В этой связи, считаем целесообразным 
необходимость пересмотра уже устоявшегося содержания оперативно-
розыскных мероприятий в сторону его «виртуализации», т.е. допущения 
производства проведения оперативно-розыскных мероприятий с 
виртуальными объектами. Отсюда, вполне очевидным видится 
необходимость в пересмотре содержания оперативно-розыскных 
                                                 

1 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции 
Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании Коллегии 
МВД России // Официальный сайт МВД России. URL: https 
https://мвд.рф/document/19639152 (дата обращения: 12.03.2020). 

2Актуальные проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков: 
материалы международ. науч.-практ. конф., 18 октября 2012 г. – Белгород: Белгородский 
ЮИ МВД РФ, 2012. С. 52. 
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мероприятий в сторону безусловного и широкого применения специальных 
технических средств и программного обеспечения.  

Классическая современная схема бесконтактного сбыта наркотиков, 
представляет собой вполне четкий алгоритм действий преступников. 
Сбытчик наркотического средства, как правило, заранее размещает тайники с 
наркотиками. Как правило, закладки размещаются на определенной 
территории (район, улица, парк, набережная), при этом местоположение 
каждой закладки фиксируется (фотографирование места, GPS координаты, 
условные обозначения). После заказа наркотического средства и его 
последующей оплаты покупателем, наркосбытчик сообщает последнему 
место закладки с указанием соответствующих координат. В дальнейшем 
покупатель идет в указанное место, где отыскивает спрятанную закладку с 
наркотиком. 

Анализируя алгоритм совершения преступления, мы пришли к выводу, 
что подготовка к совершению преступления, является здесь одним из 
основных элементов реализации преступного замысла. И эта стадия, часто 
является недоступной оперативным сотрудникам, с точки зрения 
своевременного документирования данных действий преступников. 

В тоже время, с учетом достаточно сложной маскировки «закладки», в 
структуру механизма подготовки преступления следует включать и способы 
его сокрытия. Здесь следует обратить внимание и на тот факт, что событие 
преступления не может считаться достаточно выясненным, если не 
установлен способ его совершения. Так, например, при опросе покупателя, 
можно столкнуться с такой ситуацией, когда он заявит, что просто нашел 
наркотическое средство, а значит, сбыт наркотика при недостаточной 
доказательной базе будет инкриминироваться, как сбыт неустановленному 
лицу. Таким образом, можно утверждать, что в способе совершения 
рассматриваемых нами преступлений содержится значительный объем 
криминалистической информации, которая позволяет нам быстрее и 
правильнее ориентироваться в происшедшем событии, круге лиц, среди 
которых следует искать преступника, наметить оптимальные пути раскрытия 
преступления.  

Поэтому очевидно, что если реализация механизма сбыта наркотиков 
осуществляется в сети Интернет, при чем в любой ее части, будь то dark net 
или открытый Интернет, то своевременное получение информации о таких 
преступлениях будет зависеть, прежде всего, от Интернет-образованности 
сотрудника, его умения работать с информационными технологиями, и, в 
частности, с информацией теневого Интернета.   

Очевидным видится и другой вывод. Оперативным сотрудникам 
необходимо осуществлять поиск материальных следов заранее, 
прогнозировать их появление с учетом имеющейся оперативной 
информации, поиск следов преступлений осуществлять осмысленно и 
целенаправленно. Свою работу выстраивать на основе знания оперативной 
обстановки на территории обслуживания, изучения поведения лиц 
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находящихся на оперативно-профилактическом учете, глубоком знании 
современных тенденций рынка незаконной торговли наркотиками.  

Поэтому, одним из масштабных и эффективных способов поиска 
информации в сети, является – интернет-мониторинг или мероприятия по 
наблюдению за криминогенными объектами. В данном случае ими могут 
быть чат-группы, в которых обсуждаются вопросы продажи наркотических 
средств (это поможет сформировать представление о новых методах и 
способах сбыта наркотиков), объявления о вербовке лиц в качестве 
«закладчиков» или «курьеров», это также позволит получить достоверную 
информацию о преступной деятельности, а также даст возможность 
осуществить подготовительные мероприятия к будущим оперативно-
розыскным мероприятиям (подбор лиц для последующего проведения 
оперативно-розыскных мероприятий). Описанные мероприятия можно 
определить как оперативно-розыскной мониторинг, который представляет 
собой комплексную систему оперативно-розыскных мероприятий, 
обеспечивающих наблюдение за состоянием криминальных процессов в 
сетевой социальной среде, основанную на использовании средств и методов 
компьютерной разведки и направленную на сбор, обработку и анализ 
информации. 

Проведение конкретных оперативно-розыскных мероприятий с 
использованием виртуальных объектов, так же призвано, на наш взгляд в 
значительной степени повысить эффективность документирования 
рассматриваемых нами преступлений. Так, например, проведение опроса в 
электронном виде также не противоречит действующему законодательству. 
Из тактических соображений предпочтение стоит отдавать легендированной 
форме проведения опроса, при которой оперативник скрывает свои истинные 
цели и профессиональную принадлежность. 

Нельзя не учитывать, что повысить эффективность процесса раскрытия 
рассматриваемых преступлений, можно лишь реализуя подходы глубокого и 
всестороннего документирования преступной деятельности, исключительно 
в рамках соответствующих дел оперативного учета. Задача 
документирования, в свою очередь, заключается в том, чтобы 
зафиксированные фактические данные могли использоваться для принятия 
юридически значимых решений, например о возбуждении уголовного дела, 
производстве обыска и выемки, задержании в качестве подозреваемого, а 
также как доказательства в уголовном деле1. При этом, эффективность 
документирования целиком зависит от плановости выполнения 
соответствующих алгоритмов в ходе работы оперативного сотрудника по 
делу оперативного учета.  

Одной из особенностей документирования преступлений, совершаемых 
в сети Интернет бесконтактным способом, является то, что уже изначально 

                                                 
1 Калинин А.П. Направления документирования действий лиц, разрабатываемых по 

делам оперативного учета // Совершенствование оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел: Сб. науч. работ. М.: ВНИИ МВД СССР. 1987. 
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их необходимо рассматривать как преступления, совершаемые в 
организованных формах. Отсюда, на наш взгляд, существует необходимость 
уже на первоначальных этапах документирования, осуществлять эту 
деятельность в тесном взаимодействии со следственными подразделениями. 
Это позволит выстраивать порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий уже под будущую доказательную базу.  

Поэтому, наиболее эффективным приемом выявления и 
документирования, рассматриваемых нами преступлений, видится метод 
параллельного сопровождения, как дела оперативного учета, так и 
уголовного дела. Подчеркнем, что такая работа возможна лишь при полном 
понимании общей задачи стоящей перед подразделениями и налаженном 
надлежащем взаимодействии. В этом контексте, уголовное дело 
возбуждается по факту проведенного оперативно-розыскного мероприятия 
«Оперативный эксперимент» и, впоследствии, все необходимые оперативно-
розыскные мероприятия осуществляются в рамках поручений следователя. 
Безусловно, используя такой подход, имеет место степень определенного 
риска, в частности, потеря сроков при расследовании уголовного дела.  

Таким образом, повышение эффективности документирования 
рассматриваемых нами преступлений, возможно только путем выработки 
комплекса организационно-управленческих мер, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия между оперативными, 
следственными и экспертно-криминалистическими подразделениями на 
различных стадиях документирования и расследования уголовных дел. 
Привлечение к содействию граждан и специалистов в соответствующих 
областях знаний. Использование всего арсенала оперативно-розыскных 
средств и методов, постоянное повышение уровня квалификации 
оперативных сотрудников в сфере использования информационных 
технологий в профессиональной деятельности.  
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Совершенствование деятельности оперативных подразделений  
органов внутренних дел по выявлению и предупреждению 

преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 

 
За 2020 год органами внутренних дел края выявлено и пресечено 3150 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них более 
половины (54%; 1722) по тяжким и особо тяжким составам. Расследовано 
2070 преступлений, в том числе 135 совершенных в групповой форме. На 
территории края пресечена деятельность 36 наркопритонов. Выявлено и 
раскрыто 10 попыток легализации денежных средств, полученных от сбыта 
наркотиков на сумму более 4,3 млн. рублей. Из незаконного оборота изъято 
более 100 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, в 
том числе 68 кг марихуаны, 1,4 кг гашиша, 19 кг синтетических наркотиков. 
К уголовной ответственности привлечено более 1900 человек1.  

С целью уменьшения вовлечения граждан в употребление наркотиков, 
на территории Российской Федерации принимаются достаточно комплексные 
меры по противодействию транснациональным наркотрафикам. Тем не 
менее, количество преступлений совершаемых и выявляемых на таможенных 
границах нашей страны остается достаточно большим. В целом, за 2019 год 
по результатам работы оперативных подразделений таможенных органов 
возбуждено 1928 уголовных дел. Наибольшее количество уголовных дел 
возбуждено по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – 677 
уголовных дел. Фактически третья часть всех уголовных дел касается 
контрабанды наркотиков, при этом, из незаконного оборота было изъято 
12427,022 кг наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и сильнодействующих веществ2. За 2019 год осуждено по уголовным делам, 
связанным с контрабандой 707 человек, в 2018 году – 742 человек3. За первое 
                                                 

1 На Кубани за 2020 год полицейские выявили 36 наркопритонов URL: 
https://kuban.mk.ru/incident/2020/06/15/na-kubani-za-2020-god-policeyskie-vyyavili-36-
narkopritonov.html (дата обращения: 13.01.2020). 

2Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной 
таможенной службы за 2019 год // Официальный сайт ФТС России URL: 
https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-glavnogo-
upravleniya-po-bor-be-s-kontrabandoj/document/223306 (дата обращения: 20.12.2019). 

3 Уголовное судопроизводство. Данные по уголовным делам // Судебная статистика 
РФ URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (Дата обращения: 18.08.2020).  
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полугодие 2020 года по фактам контрабанды наркотических средств и 
психотропных веществ возбуждено 108 дел (ст. 229.1 УК РФ), из 
незаконного оборота изъято более 203 кг наркотических средств и 
психотропных веществ1. Отдельно отметим и результаты работы на 
территории Краснодарского края, так за 2019 год, сотрудниками ГУМВД 
России по Краснодарскому краю совместно с Краснодарской таможней 
пресекли 5 фактов контрабанды запрещенных веществ на территорию края2. 

Приведенные цифры, позволяют констатировать, что проблема 
контрабандных поставок наркотиков на территорию нашей страны остается 
актуальной. В Указе Президента РФ № 733 от 23.11.2021 г. «О Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года» указано, что действия транснациональной 
преступности по расширению использования территорий Российской 
Федерации для транзитного перемещения наркотиков, контрабандного их 
ввоза через государственную границу Российской Федерации, расширение 
практики использования для контрабанды наркотиков международной 
почтовой связи и каналов экспресскурьерских отправлений являются угрозой 
национальной безопасности России3.  

Контрабандные поставки наркотиков на территорию Российской 
Федерации или через территорию России, в значительной степени влияют на 
наркообстановку. В первую очередь, обеспечивается стабильное наполнение 
наркорынка различными видами наркотиков, в значительной степени 
повышается доступность наркотиков для населения, это, в  свою очередь, 
порождает высокую степень вовлечения населения в употребление 
наркотиков.  

Сегодня, традиционные формы контрабандных поставок наркотиков, 
которые ранее осуществлялись посредством автомобильного, 
железнодорожного, воздушного или морского транспорта, когда 
экспортировались крупные партии наркотовара, постепенно уходят в 
прошлое. На смену эти методам, пришли вполне эффективные формы 
поставки наркотиков посредством международных отправлений и широким 
использованием в преступной деятельности информационно-
телекоммуникационных технологий. Это подтверждается тем, что в 2018году 

                                                 
1Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной 

таможенной службы за первое полугодие 2020 года // Официальный сайт ФТС России 
URL: https://customs.gov.ru/press/federal/document/245535 (дата обращения: 20.12.2019). 

2 Главное управление МВД по Краснодарскому краю  // Официальный сайт МВД 
России URL: https://23.мвд.рф/news/item/17874878(дата обращения: 20.12.2019). 

3 Указ Президента РФ «О Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года» по состоянию на 14.02.2020 // Справочно-
поисковая система Консультант Плюс URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=55800&dst=100006#03
93930696871287 (дата обращения: 29.09.2020). 
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таможенными органами в международных почтовых отправлениях изъято 
120,23 кг наркотиков, в 2019 году – 170,9 кг1. 

Рассматривая проблему организации деятельности органов внутренних 
дел по борьбе с преступлениями, связанными с контрабандой наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов можно сделать следующие 
выводы. Основными факторами, оказывающими влияние на контрабанду 
оборота наркотических средств в Российской Федерации, являются удобное 
географическое положение России для транзита наркотических средств на 
территорию других государств, а также значительное развитие 
международной почтовой сети и международных транспортных компаний.  

В этой связи, целесообразно выделить некоторые ключевые проблемы 
организации деятельности соответствующих профильных 
правоохранительных органов, в том числе и деятельности оперативных 
подразделений МВД России.  

В качестве проблем документирования преступлений, связанных с 
контрабандой наркотиков, можно выделить три основных. Первой 
проблемой является невозможность проведения оперативно-розыскных 
мероприятий непосредственно в таможенной зоне. Поэтому, взаимодействие 
с таможней становится скорее обязательным, а не рекомендуемым фактором. 
К сожалению, взаимодействие с таможенной службой не всегда можно 
назвать эффективным в силу заинтересованности каждой службы в 
собственном результате оперативно-служебной деятельности. Второй 
проблемой является то, что самостоятельно оперативный сотрудник, как 
правило, не способен соотнести комплексы проводимых оперативно-
розыскных мероприятий с процессом последующего доказывания вины лиц 
причастных к контрабанде. Такое планирование, должно осуществляться в 
едином замысле при взаимодействии следственных и оперативных 
подразделений. К сожалению, такого должного взаимодействия достичь 
удается не всегда. Третьей и ключевой проблемой является отсутствие 
единых и разработанных алгоритмов документирования таких преступлений. 

Указанные проблемы, позволяют определить основные направления 
повышения эффективности работы оперативных подразделений в этой сфере. 
В целях обеспечения безопасности государства, необходимо проведение 
совместных мероприятий уполномоченных служб заинтересованных 
государств. Одним из направлений совершенствования существующей схемы 
является снижение бюрократических формальностей при взаимном 
информировании о готовящихся преступлениях в данных государствах, что 
может быть достигнуто путем перехода на прямое электронное сообщение по 

                                                 
1Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной 

таможенной службы за 2019 год // Официальный сайт ФТС России URL: 
https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-glavnogo-
upravleniya-po-bor-be-s-kontrabandoj/document/223306 (дата обращения: 20.12.2019). 
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защищенным каналам связи (при этом могут использоваться нестандартные 
протоколы)1. 

Контрабанда наркотиков не может быть не связана с организованной 
преступностью. А значит, в направлении совершенствования деятельности 
органов внутренних дел по выявления и раскрытию преступлений, связанных 
с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов необходимо, чтобы каждое уголовное дело по факту контрабанды 
ставилось на контроль у руководства подразделения и ему присваивалась 
окраска «организованная преступная группа». Это позволит активизировать 
и задействовать все силы оперативных и следственных подразделений в 
направлении раскрытия преступлений именно с этой окраской. 

Еще одним направлением повышения эффективности деятельности в 
рассматриваемом направлении, является значительное повышение уровня 
взаимодействия с Федеральной таможенной службой России по обмену 
оперативной информацией и проведению совместных мероприятий по 
ликвидации незаконных каналов поставки наркотиков на территорию 
Российской Федерации, а также иными субъектами оперативно-розыскной 
деятельности. В этом направлении необходимо устранить 
заинтересованность каждой службы в индивидуальном результате работы. 
Полагаем, что решить эту проблему можно лишь исключив из рейтинговой 
оценки результативности работы служб показатели по выявленным фактам 
контрабанды наркотиков у всех субъектов оперативно-розыскной 
деятельности, кроме Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации. При этом, каждое уголовное дело рассматривать только с 
позиции расследования преступлений в составе организованной преступной 
группы или сообщества. Вероятно, при такой оценке оперативно-служебной 
деятельности сотрудники ФТС России будут заинтересованы в отработке 
связей фигурантов, а это не возможно сделать без имеющихся возможностей 
МВД России и ФСБ России. Таким образом, будет достигнут определенный 
уровень взаимодействия с одной стороны направленный на активизацию 
деятельности таможенных служб в направлении привлечения сил и средств 
иных субъектов оперативно-розыскной деятельности, с другой стороны иные 
субъекты получат возможность реализовывать совместные оперативные 
мероприятия в таможенной зоне.  

В направлении совершенствования деятельности органов внутренних 
дел по выявления и раскрытию преступлений, связанных с контрабандой 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов сегодня 
необходимо пересмотреть подходы к получению оперативно-значимой 
информации. Смена способов контрабанды наркотиков, использование сети 
международных почтовых отправлений и транспортных компаний, должны 
отрабатываться в оперативном плане также с применением новых и 

                                                 
1 Международный таможенный форум 2018, Панельная сессия «Противодействие 

контрабанде наркотиков. Современные решения проблем на межведомственном и 
международном уровне», URL: http://www.expocustoms.ru/ (дата обращения: 16.10.2020). 
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современных форм и средств. В первую очередь, это обработка больших 
объемов данных об отправителях и получателях международных 
отправлений, анализ этих массивов, на основании которого выявлялись бы 
наиболее потенциально опасные направления контрабанды или лица, 
попадающие в поле оперативного интереса по этой линии работы.  
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Некоторые вопросы относительно запретов  
в оперативно-розыскной деятельности 

 
Оперативно-розыскная деятельность является достаточно 

специфичным родом деятельности государственных органов. Она тесно 
связана с нарушением или ограничением прав и свобод граждан при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности в соответствии с 
Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»1. 

Исходя из этого следует строго регламентировать деятельность 
государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности ввиду того, что 
Российская Федерация, в соответствии со ст. 1 Конституции Российской 
Федерации, является правовым государством, что означает – верховенство 
приоритетов в общественных отношениях и жизни закреплено за личными 
правами и свободами отдельных граждан. 

Деятельность в сфере оперативно-розыскной деятельности строго 
регламентируется как самим ФЗ «Об ОРД», так и рядом ведомственных 
нормативно-правовых актов, например приказ МВД РФ от 19 июня 2012 г. 
№ 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной 
деятельности в системе МВД России». 

Гарантируя каждому человеку верховенство его прав и свобод, 
государство формирует совокупность запретов и ограничений в различных 
сферах деятельности государственных служб, в том числе и в сфере 
оперативно-розыскной деятельности. Таким образом формируется механизм 
реализации принципа уважения и соблюдения прав личности. 

                                                 
1 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» 
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Представленный механизм фактически является совокупностью 
ограничений, запретов, регламентирует четкий перечень оперативно-
розыскных мероприятий, а так же уровни контроля. То есть при помощи 
запретов фиксируется определенный спектр недопустимых действий при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а так же закрепляются 
границы правомерного поведения государственных органов и должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление ОРД. Данный механизм так же 
регламентирует деятельность лиц, содействующих органам и должностным  
лицам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе. 

Изучение вопросов необходимого спектра запретов в сфере ОРД 
позволяет разрабатывать методические рекомендации в практической 
деятельности, а так же регулировать ее. Стоит отметить, что на сегодняшний 
день законодательство не является идеальным, однако над его реформацией и 
совершенствованием идет постоянная работа. 

Запреты в оперативно-розыскной деятельности представляет собой 
правовое явление, практически независимое от других, для которого 
необходимым является четкая регламентация границ, поскольку именно от 
данного перечня в своей деятельности отталкиваются государственные 
органы и должностные лица, осуществляющие ОРД. Они являются основой 
развития оперативно-розыскной науки. Запреты – это рамки, за пределы 
которых в своей деятельности государственным органам и должностным 
лицам нельзя выходить, поскольку в таком случае будут нарушены права, 
свободы и законные интересы человека. Как уже ранее отмечалось, они 
имеют абсолютное верховенство, поскольку мы живем в государстве, 
развивающемся по пути правового. 

В первую очередь данный правовой институт призван в целях 
обеспечения людям их законных прав и свобод. В своих трудах доктор 
юридических наук Ю.В. Анохин отмечает, что запреты являются частью 
принципа уважения прав человека в ОРД.1 То есть, по мнению автора, 
запреты созданы для обеспечения соблюдения очень важных, в рамках 
правового государства, принципов. 

На данный момент нет общепринятого понятия запретов в сфере ОРД. 
На наш взгляд, по поводу данной дефиниции, достаточно исчерпывающим 
является мнение доктора юридических наук, профессора Шумилова А.Ю. Он 
считает, что запретами в ОРД являются «предусмотренное в Федеральном 
законе «Об оперативно-розыскной деятельности» ограничение компетенции 
оперативно-розыскных органов и других субъектов ОРД, направленное на 
усиление гарантий законности ОРД, а так же установленное законодателем 
ограничение  на ее осуществление неуполномоченными  на то лицами.»2 

Данное определение является достаточно полным, однако требует 
одной определенной оговорки. Правовая база ограничений представлена 

                                                 
1 Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел: учебник / под 

общ. ред. Ю.В. Анохина, В.Я. Кикотя. М., 2010. С. 344. 
2 Оперативно-розыскная энциклопедия / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М., 2004. С. 97. 
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достаточно узко одним лишь ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Стоит брать во внимание, что правоотношения в сфере ОРД 
регламентируется так же и множеством других нормативно-правовых актов в 
данной сфере. 

Например, в ст. 22 ФЗ «О полиции» закреплены запреты и ограничения 
касательно применения специальных средств сотрудниками полиции в своей 
деятельности. Соответственно данные запреты наложены и на сотрудников 
ОВД, уполномоченных на осуществление ОРД, если они проходят службу в 
УР, ЭБиПК, а так же другие подразделения, представленные перечнем, 
закрепленным в Приказе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 г. «О некоторых вопросах организации 
оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России». 

В соответствии со статьей 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», к должностным лицам, осуществляющим ОРД, относится 
следующий ряд запретов: 

1. проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-
либо политической партии, общественного и религиозного объединения; 

2. принимать негласное участие в работе федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в 
деятельности зарегистрированных в установленном порядке и 
незапрещенных политических партий, общественных и религиозных 
объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности; 

3. разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность 
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. подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к 
совершению противоправных действий (провокация); 

5. фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.1 
Рассматривая данный перечень, на наш взгляд следует ввести в него 

дополнения в виде следующих запретов: 
1. совершать действия, создающую реальную угрозу жизни, здоровью, 

имуществу человека, за исключением обстоятельств крайней необходимости; 
2. использовать насилие, шантаж, угрозы и иные незаконные способы 

и действия, ограничивающие права и свободы человека. 
В данной выдержке из ФЗ «Об ОРД» приведена лишь часть запретов, 

которые накладываются на государственные органы и должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление ОРД. Существуют так же запреты, 
накладываемые на иных участников ОРД, таких как судьи, конфиденты 
(например, запрет на предоставление заведомо ложных показаний при 
                                                 

1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ 
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подготовке к проведению ОРМ), и на относительно неопределенный круг 
лиц (например, запрет на осуществление ОРД и проведение ОРМ лицам, не 
уполномоченным на то ФЗ «Об ОРД»). 

Подводя итог рассмотрения запретов в ОРД следует сделать вывод: 
законодательство РФ устанавливает определенные рамки для деятельности 
государственных органов и должностных лиц, осуществляющих ОРД, однако 
на данный момент, к сожалению, есть способы их обходы. Стоит так же 
отметить тот факт, что запреты имеют достаточно большое значение в 
процессе обеспечения возможности государства гарантировать права, 
свободы и законные интересы каждого отдельно взятого человека в сфере 
ОРД. Конечно, предложенные нами запреты могут иметь отражение в 
международных правовых актах, однако для правильной их реализации, 
стоит закрепить их и в законодательстве Российской Федерации.  
 
 

Казаков Александр Валерьевич,  
курсант 4 курса  

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова 
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Правовой статус личности как один из основных аспектов 
осуществления оперативно-розыскной деятельности 

 
В настоящее время практически во всех странах мира на первое место 

ставят человека, а именно его права и свободы. Государство старается всеми 
силами обеспечить их нормативную закрепленность с точки зрения закона, а 
также реализовать их охрану в случае нарушения субъектом права. Права и 
свободы выступают мощнейшим рычагом определения содержания и 
применения законов разных стран, а также формирование, деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления. В Российской 
Федерации основополагающим законодательным актом в области 
регулирования прав и свобод человека является Конституция РФ1. 

Права человека – это набор гарантий, которые обеспечивают 
благополучную жизнь в том или ином государстве. Они регулируют  
различные сферы жизнедеятельности (экономическую, культурную, 
политическую и т.д.), а также обладают официальным закреплением в 
правовых актах страны. Базовые права человека имеют свое отражение в 

                                                 
1Конституция 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 01.07.2020 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398. 
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международных нормативно-правовых актах, что в свою очередь является 
общепризнанным и подлежит защите международным сообществом. 

До сих пор свою актуальность находит мнение ученого-правоведа 
Н.И. Матузова, который говорил, что права человека это общекультурное 
завоевание человечества, к получению которых стремились люди разных 
исторических эпох, а также они выступают нравственной опорой каждого 
общества1. 

Права человека находятся в непосредственной связи с общественными 
отношениями различных сфер общества, поскольку они выступают 
регулятором поведения людей и предохраняют от конфликтных 
столкновений между ними. Путем реализации прав человека формируется та 
необходимая обстановка существования людей, которая служит 
катализатором продуктивного развития государства в  целом. 

Следует отметить тот факт, что при осуществлении оперативно-
розыскных мероприятий (далее  ОРМ) права человека нередко становятся 
камнем преткновения по части их ограничения, а значит, порождают 
конфликтность. Большинство ОРМ проводятся в негласной форме, что в 
свою очередь вынуждает сотрудников оперативных подразделений на 
законных основаниях ограничить конституционные права и свободы граждан 
на основании судебного разрешения для достижения целей оперативно-
розыскной деятельности (далее  ОРД). Однако, российское законодательство 
трактует в массы положения о защите прав и свобод человека, в этом ключе 
и Федеральный закон «об ОРД» в ст. 1 закрепил, что ОРД призвана защищать 
жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, его собственность, 
обеспечение безопасности общества и государства от преступных 
посягательств2. Анализируя вышеуказанную статью можно сделать вывод, 
что законодатель в перечисленном перечне объектов защиты поставил права 
человека и гражданина на первое место. 

В настоящее время негласная оперативно-розыскная работа является 
основным методом раскрытия наиболее тяжких преступлений, поскольку без 
осуществления такого рода мероприятий даже следователю будет 
проблематично отыскать виновное лицо. В большинстве своем реализация 
ОРМ настолько затрагивает личную жизнь граждан страны, что в ряде 
случаев ставятся под сомнение их осуществление в целом. Современный 
период характеризуется активным развитием и укреплением органов 
осуществляющих ОРД, производится также активное оснащение 
специальной техникой для облегчения осуществления деятельности, все это 
придает защите прав и свобод граждан большую актуальность. 

Федеральный Закон РФ «Об ОРД», а именно ст. 5 закрепляет и 
конкретизирует тот факт, что закон обязывает субъектов осуществляющих 

                                                 
1Матузов Н.И. Теория и практика прав человека в России // Правоведение. 1998. 

№ 4. С. 23–25. 
2Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». – М.: Издательство 

«Омега-Л№, 2021. – 19 с. – (Законы Российской Федерации). 
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ОРД не нарушать права и свободы граждан. В случае нарушения такового 
гражданин имеет право обратиться в соответствующий орган по защите прав 
человека. Данная норма была добавлена 5 января 1999 г. и позволила 
гарантировать неприкосновенность основных прав и свобод человека и 
гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

В действительности выделяются множество прав человека и 
сотруднику оперативного подразделения необходимо все их знать, чтобы  
при осуществлении своей деятельности не допускать их нарушения. В 
большинстве своем предпочтение отдается личным тайнам граждан, которые 
не под каким предлогам не должны быть поданы огласке. 

Конституцией РФ, а именно ч.1 ст. 23 отдается предпочтение 
неприкосновенности частной жизни, которая находится в непосредственной 
связи с демократией, поскольку человеку необходимо иметь контроль над 
своей личной жизнью, чтобы чувствовать себя полноценно свободным 
человеком и гражданином в своей стране. 

Критерии частной жизни на сегодняшний день не имеют 
исчерпывающего перечня, и подлежат расширительному толкованию. В 
качестве распространенных видов можно выделить творчество, сугубо 
личные отношения между людьми, культурные потребности и предпочтения, 
способы организации и проведения хобби и др. В связи с этим, частная жизнь 
того или иного гражданина развивается вне зависимости от государства, 
окружающих людей и никак не может подлежать оглашению. Поэтому 
действующее законодательство обязывает сотрудников оперативных 
подразделений только в случае особой необходимости, если того требует 
норма закона, вмешаться в личную жизнь определенного гражданина и его 
близких. 

В отечественном законодательстве, а именно в ст. 24 Конституции РФ 
существует запрет на осуществление сбора, хранения и распространения 
конфиденциальной информации о частной жизни гражданина без его 
фактического согласия на выполнение вышеуказанных действий. Но 
существует исключение из данного правила, это деятельность органов 
следствия и дознания при первоначальном сборе информации об 
интересующем их лице, то есть находящееся в разработке. В качестве 
примера можно привести п.7 определения Конституционного суда РФ от 14 
июля 1998 г. № 86-о, которое разъясняет, что совершенное преступное 
деяние не относится к спектру критерий частной жизни гражданина и это 
дает оперативно-розыскным подразделениям право собирать всю 
интересующую информацию о преступлении и разрабатываемом лице, где 
все полученные данные не могут служить основанием нарушения прав 
гражданина, которые закреплены Конституцией Российской Федерации1. 

                                                 
1 Определения Конституционного суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-о, «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой» // Система 
«Гарант» // 1998г. дата обращения (06.12.2020г.). 
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Конституция РФ прямо закрепляет запрет на сбор, хранение, 
использование и распространение личных данных без согласия самого 
гражданина. Деятельность сотрудников оперативных подразделений 
регламентирована Федеральным Законом РФ «Об ОРД» который прямо не 
закрепляет право вышеуказанных лиц на сбор личной информации о лице 
находящегося в разработке, однако исходя из положения ч. 8 ст.5 закона 
имеется запрет на  разглашение таких сведений. Априори, сотрудники имеют 
право на производство сбора всей необходимой информации об 
интересующем следствия гражданине без прямого закрепления такового в 
законе. 

Следующим немаловажным правом человека, гражданина на личную 
жизнь, является право на неприкосновенность жилища, ведь вся личная 
информация хранится в помещениях, где проживает разрабатываемое лицо, и 
обстоятельства его частной жизни также протекают в его доме. В качестве 
одной из основных задач государства является недопущение незаконного 
проникновения в жилое помещение органов и должностных лиц без 
имеющихся на то законных оснований. Содержание права на 
неприкосновенность жилища говорит о том, что никто не должен незаконно 
проникать в чужое жилое помещение, а также находиться в нем без 
разрешения его владельца. К тому же запрещено разглашать третьим лицам 
известные человеку сведения в тот момент, когда он находился в этом 
помещении. Вышеуказанное право никак не распространяется на помещения 
служебного характера, а также находящихся в них сейфах и хранилищах, 
которые в большинстве своем находятся в свободном доступе для граждан. 

Таким образом, права и свободы человека непосредственно связаны с 
оперативно-розыскной деятельностью, поскольку правоохранительные 
органы осуществляют свою деятельность с целью защиты граждан, общества 
и государства в целом. Гражданину, без закрепленных в законе прав и свобод 
очень трудно функционировать и развиваться  в нынешнем обществе. Права 
и свободы граждан позволяют познать себя, определиться с местом в 
обществе, определить вектор развития своей жизни. В случае их нарушения, 
пострадавшее лицо обращается за помощью и защитой в компетентные 
органы.  
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Сущность противодействия преступлениям  

экстремистской направленности оперативными подразделениями 
органов внутренних дел 

 
В современных условиях наблюдается развитие экстремистской 

идеологии. Экстремизм представляет собой серьезную угрозу 
демократическому обществу.1 В рядах террористической группировки 
«Исламское государство» (далее ИГ), запрещенной в РФ, воюет, по разным 
данным, от семи до десяти тысяч россиян и выходцев из стран СНГ.2 

Противодействие терроризму и экстремизму является одним из 
основных направлений государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений. Преступные организации террористического и 
экстремистского толка вовлекают все большее количество молодых людей. 
Именно такая категория населения, как молодежь, представляет собой одну 
из групп риска с точки зрения вербовки в такого рода преступные 
организации. 

В первую очередь, детерминация такого явления обусловлена тем, что 
молодые люди обладают определенными психологическими свойствами 
личности, которые при взаимодействии с внешними условиями объективного 
свойства, характеризуют указанную категорию как виктимную. Следует 
подчеркнуть, что 80% активных участников экстремистских организаций, 
состоящих на учетах в правоохранительных органах, это молодые люди в 
возрасте от 16 до 22 лет.3 Нормативное закрепление понятия «идеология 
экстремизма» отражено в «Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года». 

Можно с уверенностью сказать, что оперативные подразделения МВД 
России по противодействию экстремизму находятся на переднем крае 
борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями, и 
государство предпринимает все возможные усилия для борьбы с ними. 
                                                 

1 Антонова Е. Ю. Преступления террористического характера и экстремистской 
направленности: вопросы криминализации и пенализации // Российский следователь. 
2016. № 13. С. 21-25. 

2 Батюкова В. Е. Некоторые меры, направленные на профилактику экстремизма в 
молодежной среде // Государственная служба и кадры. 2019. №3.  

3 Довгяло В.К. Профилактика экстремизма // Вестник ПГГПУ. Сер. 3. 
Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 1. С. 19-24. 
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В мире возникают различные виды экстремизма: этнический, 
племенной, националистический, религиозный, которые являются 
следствием разочарования: люди не доверяют модернизации, не доверяют 
демократии, не доверяют правам человека. Поэтому у людей складывается 
желание вернуться в старый мир, к прошлым традициям и старому 
мировоззрению.1 Оперативные подразделения ОВД не формируют 
идеологию в государстве и не могут оказывать воздействие на нее. Однако, в 
основе, любых экстремистских проявлений лежит финансовая составляющая.  

Именно по этой причине залогом успеха деятельности подразделений 
по противодействию экстремизму ОВД является наличие у них полного 
доступа к обновляемым, актуальным базам данных, в том числе из 
зарубежных источников используя каналы Интерпола. Это позволяет не 
только лишить финансов экстремистов, но и выявить каналы поступления 
средств от зарубежных спонсоров.  

Невозможно эффективно бороться с пропагандой экстремизма там, где 
нет комплексной, понятной молодежной политики, нет внятной 
межнациональной политики, где не создаются рабочие места для молодых 
специалистов, отсутствуют ротация, годами нет обновления кадрового 
корпуса. В современном обществе молодые люди зачастую не находят себе 
применение, кто-то уезжает на заработки в большие города России, а та 
часть, которая не нашла или не захотела найти себе какого-либо достойного 
применения, попадает под влияние различных пагубных идей. 

Очевидно, что сегодня необходима целостная, единая и понятная 
стратегия работы, которая объединяла бы усилия государственных органов, 
общественных организаций и духовенства, в которой были бы даны четкие 
оценки происходящим процессам, указаны конкретные направления работы 
и ответственные за это структуры.  

Более того учитывая современные реалии и особенности конечных 
адресатов, большая часть такой работы должна осуществляться в сети 
«Интернет». Именно поэтому одной из приоритетных направлений работы 
правоохранительных органов должно стать получения идентифицирующей и 
упреждающей информации в сети «Интернет» и различных социальных 
сетях.  

В основе возникновения экстремистских проявлений лежит целый 
перечень причин, к которым следует отнести коррупцию, низкий социальный 
и культурный уровень, большой разрыв между богатыми и бедными.  

Сегодня существует много программ по развитию университетов, в 
рамках которых нами определены общие приоритетные направления научно-
практических исследований, ведется работа по формированию 
общероссийской идентичности как фактора противодействия идеологии 
экстремизма. 

                                                 
1 Кириленко В.П.Актуальные проблемы противодействия преступлениям 

экстремистской направленности // Всероссийский криминологический журнал. 2018. №4. 
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Особое внимание обращается на сельскую молодежь. Созданы и 
функционируют соответствующие центры, в которых накоплен 
определенный опыт исследования разных аспектов противодействия 
насилию. Первичную роль в радикализации играют не только экономическое 
неравенство, социальная несправедливость, безработица, ущемление прав и 
т.д., а исторический ход развития исламского мира. Оперативные 
подразделения ОВД активизировали работу по данным объектам 
оперативного прикрытия и совместно с территориальными подразделениями 
проводят ее на плановой основе. 

Важно выработать сбалансированные рекомендации с учетом 
многоаспектности данной проблемы, определить мотивации и причины в 
действиях молодежи, и в этом ключе выстроить дальнейшую совместную 
работу. Положительный результат и сбалансированные рекомендации 
способен дать только комплексный подход к данной проблеме. И здесь 
немаловажно, чтобы итогом работы были рекомендации, которые реально 
способствуют позитивному решению проблем, стоящих сегодня перед 
нашим обществом. Учитывая опыт работы по направлению противодействия 
экстремизму оперативные подразделения ОВД принимают активное участие 
в разработке таких рекомендаций. 

Наиболее эффективными методами профилактики экстремизма 
являются методы комплексного психолого-социального и правового 
сопровождения подростков и молодежи. Актуальность проблемы 
экстремизма в молодежной среде определяется не только его опасностью для 
общественного порядка, но и тем, что данное преступное явление имеет 
свойство перерастать в более серьезные преступления, такие как терроризм, 
убийство, причинение тяжких телесных повреждений, массовые беспорядки. 
И, на мой взгляд, профилактика экстремистских проявлений и формирование 
толерантности являются основными задачами государства и институтов 
гражданского общества. 

В условиях отсутствии нормальной идеологии любой человек или 
сообщество теряет свою идейно-духовную основу, ею тут же овладевают 
различные ментальные суррогаты, ведя такое сообщество к деградации, 
конфликтам, вражде.1 К такого рода идейным врагам следует отнести 
экстремизм, поскольку они проповедуют нетерпимость и разжигание 
ненависти. Поэтому нормальной можно считать идеологию, которая 
призывает к воспитанию, просвещению, ибо ее сила в знаниях и правильных 
ценностных установках. 

Для успешного решения проблемы экстремизма необходимо общение с 
подрастающим поколением, в ходе которого они могли видеть правильные 
жизненные примеры. В процессе противодействия распространения 

                                                 
1 Найда АА. Практические аспекты применения Закона о противодействии 

экстремистской деятельности. Религиозный экстремизм // Практика применения Закона о 
противодействии экстремистской деятельности: Сб. матер. науч.-практ. конф. М., 2016. С. 
6-13 
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экстремистских идей чрезвычайно важно, что бы участие в нем принимали 
не только государственные органы, вузы, научные учреждения, но и 
гражданские институты, общественные организации, так как у всех одна цель 
и общее взаимодействие дало бы больший эффект. Задача оперативных 
подразделений ОВД, используя авторитет власти, организовать и направлять 
такую работу. 

Открытый диалог является обязательным инструментом для 
гармонизации отношений между государством и обществом, а также будет 
способствовать возобновлению взаимного доверия сторон. 

Кроме того, в современных реалиях, в условиях стремительно 
развивающихся систем социальной коммуникации, образовательные 
технологии, считавшиеся результативными 10 или даже 5 лет назад, могут 
характеризоваться как крайне неэффективные.  

В этой связи противодействие вербовке в ряды экстремистов должно 
быть сопоставимо с высоким уровнем развития информационных 
технологий, а посыл, доносимый до людей, должен звучать убедительно, 
аргументированно и, что самое главное, быть намного более доступным, чем 
источники распространения незаконной информации и пропаганды. В 
настоящее время это осуществляется путем реализации комплекса мер по 
информационному противодействию вербовки в экстремистские структуры, 
который основан на применении практической психологии вкупе с 
современными технологиями и СМИ. 

В завершении рассмотрения сущности деятельности оперативных 
подразделений ОВД по противодействию преступлениям экстремистской 
направленности, необходимо отметить, что организация оперативной работы 
направлена не только на выявление фактов проявления экстремизма и 
привлечение к ответственности виновных, а также на выявление причин, 
способствующих зарождению экстремизма, выявление каналов его 
финансирования и профилактике этого явления в современном российском 
обществе. 
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Предупреждение и пресечение преступлений,  
связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

 
Предупреждение и пресечение преступлений являются весьма 

актуальным вопросом на протяжении, наверное, всего периода 
существования человечества и возникновения преступной деятельности. 
Неоднократно различные авторы в своих исследованиях отмечали, что 
преступление предпочтительнее предупредить, нежели потом наказывать за 
уже совершенное деяние с необратимыми последствиями. 

Деятельность государственных органов и общественности по борьбе с 
общественно-опасными деяниями, за которые законом предусмотрена 
ответственность, а так же уменьшение совершения преступлений к 
минимуму за счет устранения причин и условий ее порождающих, принято 
называть деятельностью по предупреждению преступности.  

Органы внутренних дел являются одним из субъектов 
осуществляющим борьбу с преступностью. Одним из органов по борьбе с 
преступностью является управление внутренних дел. Деятельность по 
предупреждению и пресечению преступности, в том числе в сфере 
незаконного оборота наркотиков (далее НОН), должна быть реализована с 
использованием специфических подходов. Один из них это программно-
ориентированный, под которым подразумевается сложный процесс. Он 
включат в себя разработку и осуществление конкретных программ, 
профилактического значения, которые строятся на основе научно 
определенных целей и систем ресурсов в ходе изучения каждого этапа 
достижения поставленных целей.  

В профилактической работе стоит выделить несколько уровней, 
которые в свою очередь имеют свои цели. Они делятся на общие и частые, 
образуя при этом систему предупредительного воздействия на преступность1. 
Система включает в себя общую социальную профилактику, 
криминологическую профилактику, защиту и предупреждение преступности, 
а так же уголовно-правовую профилактику. 

Стоит отметить, что в предупреждении преступности в сфере НОН 
базой для перелома ситуации являются общие меры социальной 

                                                 
1 Субанова Н.В Деятельность прокуратуры по предупреждению преступлений и 

иных правонарушений в сфере оборота наркотиков. Монография / Н.В Субанова. - М.: 
Проспект, 2018. - 500 c. 
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стабильности, которые помогут ограничить экономические и 
психологические условия общества, вовлеченного в данную деятельность. 

Профилактическая работа, связанная с НОН проводится по 
2 направлениям. Первое включает в себя превентивные меры по сокращению 
случаев свободного предложения наркотических средств различными 
путями. Второе заключается в недопущении продажи и потребления, 
запрещенных законом веществ, в том числе наркотиков.  

Среди общих профилактических мер, применяемых в МВД, можно 
выделить 6 основных: 

- оперативно-профилактические операции, которые являются 
комплексными; 

- обследование жилого сектора и объектов, расположенных на 
обслуживаемой территории; 

- оперативное обслуживание объектов, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (далее – НСиПВ); 

- проверка лиц, состоящих на учете для получения работы, связанной с 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
прекурсорами, и исключение лиц, ранее судимых за употребление 
наркотических средств и других одурманивающих веществ; 

- лицензирование деятельности, предметов и объектов, связанных с 
оборотом НСиПВ; 

- представление информации в соответствующие министерства, органы 
власти, предприятия, учреждения и другие организации (сведения о лицах, 
состоящих на учете и виновных в совершении наркопреступлений и др.)1. 

Особое внимание следует уделить профилактике преступности в сфере 
НОН среди несовершеннолетних. Дети – это будущее государства, поэтому 
если упустить момент, то в дальнейшем уровень рассматриваемой 
преступности будет только расти. 

Несовершеннолетние часто оказываются, втянуты в среду наркоманов 
взрослыми (родственниками, знакомыми) и, не осознавая всей опасности, не 
могут самостоятельно прекратить противоправную деятельность.  
Распространение и употребление НСиПВ несовершеннолетними зачастую 
сопровождается развитием серьезных заболеваний – СПИДа, ВИЧ-инфекций, 
вирусных заболеваний со смертельным исходом.  

Отсутствие каких-либо предупредительных действий спровоцирует 
дальнейший рост количества наркозависимых, которыми являются 
несовершеннолетние лица и молодежь репродуктивного возраста. В свою 
очередь, в условиях непростой демографической ситуации в Российской 
Федерации это может привести к деградации нации и оказать отрицательное 
влияние на национальную безопасность страны. 

Новые возможности в настоящее время открывает Интернет и 
социальные сети. Однако помимо пользы возникают и серьезные угрозы. 
Несовершеннолетние относятся к той категории, которая больше всего 
                                                 

1 Невский Е.П. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков // Дневник науки. 2019. № 4. С.138-141 
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времени проводит в социальных сетях и в значительной степени подвержены 
влиянию Интернета. Одна из наиболее острых проблем Интернет-
пространства является скрытая пропаганда употребления и распространения 
наркотических средств, нередко можно встретить довольно либеральное 
отношение к сфере НОН: возможность большого заработка, свобода, 
независимость. В связи с этим возникает необходимость разъяснения 
несовершеннолетним ответственности за участие в незаконном обороте 
наркотических средств и их потребление. Такие предупредительные меры 
помогут снизить риск увеличения наркозависимых и рост преступности в 
сфере НОН. 

Там же необходимо отметить, что в настоящее время очень популярен 
ввоз наркотиков в Россию из других стран. В большинстве случаев это 
совершается организованными группами. Из этого следует, что вопрос о 
сотрудничестве с некоторыми странами в борьбе данными проявлениями 
является весьма приоритетным, ведь именно от него зависит дальнейшая 
профилактическая работа в сфере НОН.  

В теории оперативно-розыскной деятельности выделяет несколько 
характеристик взаимодействия, к которым можно отнести: 

- координация деятельности по задачам, направлениям и срокам; 
- основу деятельности составляют правовые и подзаконные 

нормативные правовые акты; 
- главная особенность взаимодействия проявляется в наличии единой 

цели скоординированных действий, которая предполагает своевременное 
предупреждение, быстрое и полное раскрытие и раскрытие преступлений, 
выявление лиц, причастных к ним1. 

В борьбе с общественно-опасным деянием в сфере НОН были 
отмечены единство и общность задач и задач правоохранительных органов, в 
связи, с чем обусловлена необходимость взаимодействия. Только при 
условии комплексного использования существующих тактических сил и 
средств, а также модернизации их деятельности возможно достижение 
максимально эффективных результатов по предупреждению и пресечению 
рассматриваемого вида преступных деяний. 

Можно сделать акцент на том, что предупреждение и пресечение 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств – 
это определенный этап в борьбе с такими деяниями. На мой взгляд, именно 
он является необходимым и важным. Осуществляя профилактические 
мероприятия, правоохранительные органы защищают жизнь и здоровье 
населения и будущих поколений, так как наркомания – это довольно 
серьезная угроза, практически не оставляющая шансов на выживание 
человеку, вступившему в ряды наркоманов.  

                                                 
1 Елесин А.А., Изотов Н.Н., Шорникова Л.В. О некоторых вопросах 

взаимодействия в сфере оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // 
Тенденции развития науки и образования. 2017. №22-4. С.23-26 
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Отдельные аспекты деятельности оперативных подразделений  

по установлению личности неопознанных трупов 
 

Ежегодно на территории Российской Федерации (далее по тексту 
настоящего исследования – Россия, РФ) совершается огромное число 
преступных посягательств, направленных на умышленное лишение жизни 
человека: так, согласно сводным статистическим данным, представленным в 
отчете Министерства внутренних дел РФ о состоянии преступности за январь 
– декабрь 2019 года, только за минувший период было совершено 7948 
убийств1. Приблизительно одну пятую часть среди всех совершаемых 
убийств занимают убийства, сопряженные с обнаружением неопознанного 
трупа, методика расследования которых представляют особую сложность для 
следователей Следственного комитета РФ, к чьей подследственности, в 
соответствии с положениями действующего российского уголовно-
процессуального закона они отнесены.  

Указанное обусловлено тем, что данное преступление совершается в 
условиях неочевидности, когда личность потерпевшего не установлена 
(собственно, вследствие этого зачастую на практике не установлена и 
личность самого преступника), что влечет за собой необходимость 
незамедлительного предпринятия ряда тактических шагов: грамотного 
проведения осмотра места происшествия, опознания трупа на 
первоначальном этапе расследования уголовного дела, использование 
криминалистических и розыскных учетов, а также возможностей судебных 
экспертиз с целью идентификации личности убитого. Помимо прочего, в 
рамках расследования уголовного дела о данном виде убийства с целью 
идентификации личности обнаруженного неопознанного трупа следователь 
также принимается решение о необходимости производства ряда судебных 
экспертиз, проводимых в соответствии с действующим российским 
законодательством, которые назначаются, как правило, сразу же после 
осмотра места происшествия (если ранее труп не будет опознан, 

                                                 
1 Состояние преступности в Российской Федерации за период январь - декабрь 

2019 года [Электронные ресурсы] Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai (Дата 
обращения: 18.12.2020)  



834 
 

разумеется)1. Ниже в содержании настоящего исследования рассмотрим 
каждую из допустимых судебных экспертиз более подробно и 
содержательно.  

А. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Как мы видим, при 
получении экспертных ответов на поставленные вопросы, следователь 
получает исчерпывающую информацию, носящую сугубо объективный, 
достоверный характер о биологических признаках личности потерпевшего 
(пол, возраст), состоянии его здоровья (наличии заболеваний, проведенных 
ранее операций, наличие прижизненных телесных повреждений), о причине, 
времени наступления смерти и способе ее причинения, о его отличительных 
приметах (шрамах, татуировках, ожогах, отсутствии зубов, иных). Все эти 
данные позволяют установить биологические признаки потерпевшего, 
носящие отличительный характер, что поможет в его дальнейшей 
идентификации2.  

Б. Судебные медико-криминалистические экспертизы. Различные 
подвиды данных судебных экспертиз позволяют получить следователю 
ответы на немаловажные вопросы: так, например, в рамках той, что 
проводится по трубчатым костям скелета, а также черепу, можно установить 
его пол, возраст, расовый тип погибшего лица, признаки внешности 
потерпевшего, индивидуализирующие особенности внешнего облика, а 
также уточнить, возможно ли воссоздание графической реконструкции 
портрета усопшего по его черепу3.  

В. Судебная геномно-молекулярная (генетическая) экспертиза. Данный 
вид судебной экспертизы предназначен для установления генотипа 
обнаруженного неопознанного трупа и проводится она по предоставленным 
следователем фрагментам его костей, тканям, крови. А центральным 
вопросом является: какой генетический профиль трупа неустановленного 
лица. Выявленный генетический профиль с максимальной достоверностью в 
последующем при расследовании уголовного дела позволит 
идентифицировать потерпевшего, при наличии оснований полагать, что это 
именно он4. Здесь эксперт указывает на группу крови, ее резус-фактор, в 
связи с чем производство дополнительной судебно-биологической 
экспертизы не требуется.  

Одним из направлений деятельности органов внутренних дел является 
установление личности по неопознанным трупам. Оперативное решение 
данной задачи зачастую обеспечивает возможность быстрого раскрытия 
                                                 

1 Китаева К. С. Опыт осуществления графической реконструкции лица человека по 
черепу // Вестник Пензенского государственного университета. 2016. № 1 (13). С. 33. 

2 Акопов В.И. Организационные и научные вопросы медико-криминалистической 
идентификации личности неопознанного трупа с помощью дерматоглифики пальцев рук и 
ног // Проблемы экспертизы в медицине. 2017. № 1-1. С. 8. 

3 Червяков М. Э. Технико-криминалистические аспекты дактилоскопирования 
неопознанного трупа // Эпоха науки. 2018. № 14. С. 13. 

4 Новицкий В.А. Проблемы назначения и особенности проведения судебной 
экспертизы // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 1 (47). С. 229. 
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преступлений, розыска без вести пропавших лиц и скрывающихся 
преступников. В соответствии с данными официального сайта Министерства 
внутренних дел Российской Федерации о состоянии преступности и 
расследования в Орловской области количество дел по установлению 
личности граждан по неопознанным трупам, находившихся на учете, 
составило в 2019 г. – 222, в тоже время по всей РФ за 2019 г. на учете 
находилось – 15613 дел1. 

Необходимо отметить их значительное количество, что в свою очередь 
подчеркивает необходимость разработки проблемы идентификации 
неопознанных трупов. Эффективность решения данной задачи будет 
напрямую зависеть от своевременности получения необходимой для 
установления личности неопознанного трупа информации, а также ее 
достоверности и возможности проведения ее качественного анализа.  

Однако ряд проведенных исследований показывают, что современная 
система аналитического обеспечения установления личности неопознанных 
трупов требует существенной доработки и совершенствования. Одним из 
главных недостатков, функционирующей на сегодняшний день АИПС 
«Опознание», является отсутствие доступа с рабочего места 
информационного центра одного субъекта в аналогичные базы других 
субъектов, что делает невозможным осуществление самостоятельного поиска 
и отождествления личности по их учетам2. 

Для обеспечения возможности отождествления личности 
неопознанных трупов необходимо в опознавательных картах фиксировать 
достоверные данные о состоянии зубного аппарата, одежды и других 
идентификационных признаках неопознанного трупа. Практика показывает, 
что заполнение идентификационных карт зачастую проводится по 
«приблизительным» оценкам без участия судебного медика или со слов 
родственников, что влечет за собой искажение данных и как следствие 
невозможность дальнейшего отождествления неопознанных трупов с 
помощью АИПС.  

Таким образом, эффективность использования современных 
автоматизированных информационных поисковых систем с целью 
установления личности неопознанного трупа будет зависеть от 
достоверности данных, вносимых в каждую из позиций опознавательных 
карт.  

                                                 
1 Всего дел по установлению личности граждан по неопознанным трупам, 

находившихся на учете (количество) [Электронные ресурсы] Режим доступа: 
https://www.fedstat.ru (Дата обращения: 18.12.2020)  

2 Игуменов А.С. О некоторых вопросах информационно - аналитического 
обеспечения розыска без вести пропавших и установления личности неопознанных трупов 
// Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2016. №1(71). С. 22.  
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Провокация взятки: некоторые проблемы правоприменительной 
деятельности оперативных сотрудников органов внутренних дел 

 
Оперативно-розыскное законодательство Российской Федерации прямо 

запрещает какое-либо подстрекательство, склонение, побуждение в прямой 
или косвенной форме к совершению противоправных действий, иными 
словами к провокации согласно п. 4 ч. 8 ст. 5 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 1441 (далее – ФЗ «Об 
ОРД»).  Соответственно, за нарушение указанного запрета предусмотрена 
уголовная ответственность ст. 304 Уголовного кодекса Российской 
Федерации2 (далее – УК РФ).  

Уточним значение словосочетания провокация взятки для 
объективного рассмотрения данной актуальной проблемы. Так 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях»3 в п. 32 раскрывает это «как попытку 
передачи денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания услуг 
имущественного характера в целях искусственного формирования 
доказательств совершения преступления или шантажа без соответствующего 
согласия лица, которому эта взятка предлагается».  

Впервые в США провокация взятки была признана как обстоятельство, 
устраняющее виновность лица. Полицейская провокация делится на 
правомерную и неправомерную, последняя предполагает ситуации, когда 
оперативный сотрудник активно побуждает проверяемое лицо к совершению 

                                                 
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. 

№ 144-ФЗ // «Российская газета», 18.08.1995 г. – № 160 // [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70310688/ (дата обращения: 
20.01.2021 г.) 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 17.06.1996 г. – № 25. – ст. 2954 // [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70310688/ (дата 
обращения: 20.01.2021 г.) 

3  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» // [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70310688/ (дата обращения: 20.01.2021 г.) 
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преступления, которое тот не намеревался совершить, то есть у которого не 
было свободы выбора действий1.  

Следует отметить любопытный факт, что российская судебная система 
еще с советских времен лояльно относилась к провокации, в частности, 
взятки, как к способу документирования преступных деяний. Но 28 февраля 
1996 г. Россия вступила в Совет Европы, а 30 марта 1998 г. ратифицировала 
«Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод»2, что 
на сегодняшний день подчеркивает принципы законности и гуманизма в 
раскрытии преступлений.   

Проблема коррупции актуальна и по сей день, поэтому с ней 
необходимо бороться. Возникает множество вопросов, по поводу как, при 
помощи чего следует это делать, но ответов намного меньше, потому что 
корнями коррупция упирается в историю. Неправильная постановка задач 
вышестоящего руководства от незнания истоков коррупции сбивает 
оперативных сотрудников с честной и бескомпромиссной службы, что 
подталкивает их на использование провокации взятки как способ выявления 
взяткополучателей.  

Раскрываемость преступлений, связанных с дачей, получением взятки 
или посредничестве во взяточничестве, сложна по выявлению и раскрытию, а 
также возникают трудности в правильности оформления результатов ОРД. 
Оперативными сотрудниками чаще всего используется такое оперативно-
розыскное мероприятие, как оперативный эксперимент, которое позволяет 
оперативным сотрудникам смоделировать ситуацию, в которой будет 
очевидно, пойдет ли заинтересованное лицо на совершение коррупционного 
преступления или нет. Отметить нужно тот факт, что между провокацией 
получением взятки очень тонкая грань, которая заключается в умысле 
виновного.  

Оперативный эксперимент проводится таким образом, чтобы 
заинтересованное лицо в созданных проверяемых условиях само проявило 
свой преступный умысел на дачу или получение взятки. Самим же 
сотрудникам запрещается склонять или побуждать у лица коррупционный 
интерес.  

Таким примером может служить ситуация, когда девушка по имени Н., 
зная проблемы ее матери с выплатой задолженности перед Федеральной 
службе судебных приставов (далее – ФССП), обратилась к одному 
сотруднику этой службы, который являлся ее знакомым, с просьбой решить 
этот вопрос, на что он сказал, что подумает. В свою очередь сотрудник 
доложил рапортом о сделанном ему коррупционном предложении, на что 

                                                 
1 Додонов В.Н. Провокация преступления с позиции современного уголовного 

права // Вестник Академии. Научно-практический журнал Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 2008. N 3(5). URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16949062 (дата обращения: 29.01.2021). 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005) (принята 
4 ноября 1950 г.) (с изменениями на 13 мая 2004 года) 
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сотрудники оперативного подразделения ОВД предложили провести 
оперативный эксперимент, в ходе которого была создана обстановка, 
позволяющая оценить преступный умысел девушки Н.  

Сотрудник ФССП договорился с ней о встрече. В назначенном месте в 
назначенное время в подготовленном автомобиле сидел сотрудник ФССП и 
девушка Н., в ходе разговора она несколько раз спрашивала насчет 
высказанного ей предложения по поводу решения ее вопроса, на что 
сотрудник ФССП несколько раз уточнял, точно ли она решила это сделать, 
все ли она обдумала, на что девушка Н. отвечала утвердительно, что это 
единственное решение проблемы.  

В данной ситуации виден преступный умысел, коррупционная 
заинтересованность, а также преступный мотив девушки Н., что указывает на 
отсутствие какой-либо провокации взятки.  

Любые действия при проведении оперативного эксперимента в 
отношении должностного лица, у которого отсутствовало желание на 
совершение преступления, и не был зафиксирован факт его согласия на 
получение взятки, свидетельствуют о не сформировавшемся у него 
преступном умысле, а также о нарушении законности, что законодателем 
признается провокацией взятки. Отсутствие согласия на получение взятки 
может выражаться в прямом отказе от предлагаемого материального 
предмета, в возмущении, а также предупреждением написания заявления в 
полицию.  

Провокация взятки не предусматривает свободу выбора действий 
проверяемого, то есть лицо до проведения оперативного эксперимента 
вправе добровольно отказаться от доведения своего преступного умысла до 
конца1. Поэтому при проведении оперативного эксперимента очень важно 
оперативным сотрудникам зафиксировать разговор или словосочетание на 
техническое средство, подтверждающее умысел виновного на дачу или 
получение взятки.  

Часто возникает такая проблема, когда проверяемое лицо просто 
кивает или не проговаривает ключевую фразу, указывающую на его умысел. 
В этом случае оперативными сотрудниками не достигнута цель оперативного 
эксперимента как оперативно-розыскного мероприятия, а, соответственно, и 
не может быть положено в основу результатов оперативно-розыскной 
деятельности. 

В этом случае предлагаем использовать следующие рекомендации: 
1. Для достижения цели – выявления взяточника, запрещается 

прибегать к противоправным методам выявления преступления, то есть 
незаметное подкладывание предмета взятки в конверт под бумаги, в стол с 
целью взятия с поличным, а также запрещается оставлять предмет взятки в 

                                                 
1 Селезнев М. Эксперимент или провокация? (К вопросу о борьбе с коррупцией) // 

Российская юстиция. 1996. №5. URL: http://lawlibrary.ru/article1013085.html (дата 
обращения: 02.02.2021). 
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кабинете у должностного лица, если он отказался принимать1. Во-первых, 
любой грамотный адвокат обжалует противоправные действия оперативных 
сотрудников, а, во-вторых, субъектом преступления уже может стать сам 
оперуполномоченный, в качестве провокатора взятки.  

2. Если не получается зафиксировать факт получения или дачи взятки 
проверяемым лицом при помощи оперативного эксперимента, то необходимо 
попробовать провести другие оперативно-розыскные мероприятия, 
например, как наблюдение, опрос, прослушивание телефонных переговоров, 
а также оперативное внедрение, результаты которых должны 
соответственным образом быть оформлены, чтобы потом была возможность 
приобщить материалы в качестве доказательств.  
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Закономерным явлением современного этапа развития любого 
цивилизованного государства является постоянное совершенствование 
законодательного регулирования процесса противостояния преступной 
деятельности. Каждая корректировка, вносимая в законодательство по 
рассматриваемому вопросу – это итог кропотливой научной работы в 
процессе которой осуществляется поиск наиболее эффективных и 
правомерных средств борьбы с криминалитетом. Данный процесс идет 
непрерывно, что опосредовано важностью и значимостью охраны 
правопорядка и обеспечения безопасности, то есть исполнения государством 
одной из своих функций. Безусловно, что главным источником 
усовершенствования любого закона является юридическая практика. В 
большинстве демократических, правовых государств на законодательном 
уровне закреплена такая задача деятельности оперативных подразделений 
ОВД как поиск и фиксация реальных данных криминального характера2. Не 
является исключением и законодательство об оперативно-розыскной 

                                                 
1 Дубоносов Е.С. Провокация взятки при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. № 3-2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/provokatsiya-vzyatki-pri-osuschestvlenii-operativno-rozysknoy-
deyatelnosti (дата обращения: 02.02.2021). 

2 Меретуков Г.М., Лунина Е.С., Липка А.О. Уголовный процесс и оперативно-
розыскная деятельность // Научный журнал КубГАУ, 2016. – №115. – С. 1099. 
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деятельности (далее – ОРД) Российской Федерации и Кыргызской 
Республики.  

Прежде чем начать анализ правового обеспечения ОРД в указанных 
государствах, целесообразно сделать ряд предварительных замечаний, в 
частности, необходимо отметить, что ОРД как социально-правовой институт 
имеет давние традиции в отечественной истории, в национальной 
правоохранительной системе России и государств постсоветского 
пространства.  

Не требует доказательства, что оперативная деятельность оперативных 
подразделений ОВД имеет реальную ценность, так как способствует 
потенциальной профилактике и превенции криминального воздействия на 
социум. Помимо этого, ОРД оказывает значительное влияние и на систему 
осуществления правосудия в целом. 

Несмотря на значимость рассматриваемого института, представители 
научного сообщества относительно редко обращались к вопросу о его 
практической ценности.  

В доктрине правоприменительной практики современного периода 
утвердился подход, согласно которому оперативная работа, оперативное 
сопровождение уголовных дел, осуществленные своевременно и тактически 
грамотно – это основа доказательственной базы. Действительно, ОРД прямо 
влияет на качество предварительного расследования, без результатов 
которого такая процессуальная стадия, как судебное разбирательство не 
может быть успешной. Если этот институт будет дестабилизирован, то есть 
будет нарушен порядок проведения ОРД, установленный законом, это снизит 
эффективность отправления правосудия.  

Вполне объективно и справедливо по этому поводу, мнение 
О.В. Ивенина, который предлагает рассматривать ОРД как обособленный 
правовой и социальный институт, который имеет важное значение для 
материально-правовых и процессуальных аспектов судебного 
разбирательства.  

В процессе реализации ОРД происходит формирование обособленных 
общественно-правовых отношений публично-правового характера.  В этих 
правоотношениях одной из заинтересованных сторон выступает государство, 
которое создает и регулирует самостоятельный и независимый механизм 
уголовно-правового воздействия (материальное право) на ОРД как на 
социально-правовой институт, регулируемый в том числе и нормами 
процессуального права1. 

В федеральном законе РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»2 

(далее – ФЗ РФ «Об ОРД») законодатель достаточно полно раскрывает 

                                                 
1 Ивенин В.О. Уголовно-правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном законодательстве государств-участников Содружества 
Независимых государств // Актуальные проблемы российского права. 2019. №1 (98). – С. 174. 

2 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. - Ст. 3349. 
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содержание и структуру ОРД, дает ее понятие как особой деятельности 
оперативных подразделений государственных органов, осуществляемой 
гласно и негласно посредством оперативно-розыскных мероприятий (далее – 
ОРМ), в пределах полномочий, установленных законом. Помимо этого, в 
названном законе установлена система гарантий законности при их 
проведении. 

В статье первой ФЗ РФ «Об ОРД» установлена ее цель – защита 
«жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от преступных 
посягательств»1. 

Обратимся к законодательству Кыргызстана об ОРД, отметив, что и 
российские и кыргызские исследователи вполне обосновано отмечают, что 
этот институт в современном его состоянии был воспринят от внутренних 
органов советской милиции. Закон об ОРД Кыргызской Республики вступил 
в силу в 1998 году и с момента его принятия постоянно редактируется, 
изменения в действующий закон вносились более двадцати раз2. Изменения 
касались в первую очередь в сфере соответствия норм закона положениям 
конституционного и уголовного законодательства Кыргызстана, 
международным нормам и стандартам.  

Советские юристы и в доктрине и на практике разделяли на 
предварительном расследовании оперативную деятельность и уголовное 
преследование. При этом процесс предварительного расследования 
регламентировался и сейчас регламентируется нормами Уголовно-
процессуального кодекса3, а ОРМ в советское время на законодательном 
уровне не были регламентированы. Они осуществляли деятельность на 
основе секретных ведомственных инструкций и приказов тех же органов, 
которые ее осуществляли. Отсутствовала в СССР и такая дисциплина в 
юридических вузах. В школах советской милиции, преподавание и изучение 
ОРД осуществлялось в условиях секретности.  

В 1991 году после провозглашения независимости Кыргызской 
Республики, произошло законодательное закрепление принципов ОРД в 
специальном Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – 
закон об ОРД Кыргызстана). 

Большинство статей закона об ОРД Кыргызстана практически 
дословно дублируют положения российского законодательства об ОРД.  

Российские исследователи, предметом научных изысканий которых 
была ОРД, определяют следующие задачи, на решение которых было 
направлено принятие соответствующего Закона об ОРД:   

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. - Ст. 3349. 
2 Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131 «Об оперативно-

розыскной деятельности» Электронный ресурс URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/138 (дата обращения 10.03.2021). 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
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- правовое урегулирование основ ОРД; 
- закрепление на законодательном уровне официального статуса ОРД в 

качестве государственно-правовой формы борьбы с преступностью»1. Такие 
же цели преследовал и законодатель Кыргызстана. 

Законом об ОРД Кыргызской Республики была создана единая 
правовая основа для деятельности оперативных подразделений 
правоохранительных органов Кыргызской Республики, которая до 1998 года 
отсутствовала.  

После официального признания ОРД на законодательном уровне она 
частично перешла под контроль судебных властей и также, как и в России, 
ОРД в Кыргызстане не регулируется нормами уголовно-процессуального 
законодательства. При этом, отметим, что в ряде статей (о полномочиях 
прокурора и следственных органов) УПК Кыргызстана2 указывает на ОРД, 
но определение этой деятельности кыргызский законодатель в УПК не дает, 
отсутствуют в нем и критерии определения легитимности этой деятельности 
и основания ее реализации. Также в УПК КР не урегулирован вопрос о том, 
что суд может контролировать оперативные органы.  

Можно предположить, что законодатель отказался от подчинения ОРД 
нормам УПК в силу устоявшейся традиции, когда предварительное 
расследование и ОРД реализовывались в разных правовых режимах. Такой 
подход имел место и в образовательном процессе, где в соответствии с 
программами высшего образования на юридических факультетах государств 
постсоветского пространства преподавались две самостоятельных 
дисциплины – ОРД и уголовный процесс.  

Специалисты отмечают наличие ряда значимых отличий между 
указанными видами деятельности:  

- неодинаковая правовая база, которая их регламентирует, следователь 
и дознаватель осуществляют деятельность на основе уголовно-
процессуальных норм, а оперативные работники на базе специального 
законодательства; 

- разные пределы: следственные действия производятся в рамках 
уголовного дела, а проведение ОРМ допускается до его возбуждения;  

- разнятся и результаты: итог следственных действий – это 
доказательства, представляемые в суд, а результат ОРД – негласная 
информация об источниках фактов, которые могут быть признаны 
доказательствами если будет осуществлено их процессуальное закрепление3.  

Указанные отличия, по мнению специалистов делают выделение двух 
самостоятельных режимов правового регулирования предварительного 

                                                 
1 Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. – М.: Юрайт, 2020. – С. 275. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской республики от 2 февраля 2017 года 

№ 20 Электронный ресурс URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530 (дата 
обращения 11.03. 2021) 

3 Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и 
зарубежных стран. – М.: Экзамен, 2003. – С.244. 
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следствия и ОРД вполне логичным. Однако, особый режим правовой 
регламентации ОРД может стать причиной чрезмерного ограничения прав и 
свобод граждан, в том числе и лиц, которые предположительно избрали 
криминальный путь.  

Помимо этого, законодательное установление права применять ОРМ 
без возбуждения уголовного преследования, может значительно расширить 
круг лиц, чьи права и свободы могут быть ограничены, например, право на 
неприкосновенность частной жизни, на неприкосновенность жилища и др.  

В законодательстве Кыргызской Республики об ОРД отсутствуют 
четкие юридические критерии, при которых нарушение конституционных 
прав может быть признано законным. При том, что российский законодатель, 
также, как и законодатели многих зарубежных стран установили правило о 
том, что результаты ОРД могут быть использованы в качестве 
подтверждения обвинения только после признания их судом допустимыми, в 
УПК Кыргызстана они прямо признаются доказательствами по делу. Иными 
словами, следователь не обязан проводить какие-либо специальные 
процессуальные действия для придания результатам ОРД характера 
доказательств, что опосредует противоречие, которое возникает между 
принципами УПК о допустимости доказательств, которые регулируются 
одним правовым режимом и способами их получения в рамках другого 
правого режима. Указанное противоречие выгодно, прежде всего 
оперативным сотрудникам в силу того, что их розыскная деятельность на 
практике рамками уголовного процесса не ограничена, а ее результаты могут 
признаваться допустимыми доказательствами. Такое положение 
противоречит и конституционным предписаниям1 и международным 
стандартам.  

Разрешение имеющихся проблем возможно только если на 
законодательном уровне результаты ОРД будут исключены из перечня 
допустимых доказательств, но такой подход, специалисты по ряду причин не 
рассматривают как приемлемый, так как его реализация приведет к 
значительному ограничению возможности сбора доказательств по делу. При 
условии сбора фактических данных в рамках ОРД и процессуальном 
закреплении их в последствии, ситуация изменится только формально, а 
оперативные сотрудники получат возможность собирать информацию вне 
рамок УПК, а затем подтверждать ее посредством формальных следственных 
действий.  

Учитывая вышеизложенное, представители научной общественности и 
практические работники предлагают несколько вариантов решения 
указанного противоречия. Наиболее целесообразным является регулирование 
ОРД в рамках единого УПК, в котором будут установлены полномочия 
субъектов ОРД (следователи, дознаватели). Обоснованы и предложения о 

                                                 
1 Конституция Кыргызской Республики (в ред. Закона КР от 28 декабря 2016 года 

№ 218) Электронный ресурс URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru (дата 
обращения 12.03. 2021). 
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приведении различных норм об ОРД, которые содержатся в подзаконных 
актах Правительства1, в соответствие с текстом нового УПК КР или 
включения их в текст УПК, для предотвращения неоднозначности в их 
толковании. Однако такой путь требует длительной подготовки и 
обдуманных решений. Считаем, что законодательство Кыргызской 
Республики об ОРД должно быть скорректировано прежде всего в контексте 
приведения его в полное соответствие с действующей Конституцией 
Республики Кыргызстан. 
 
 

Королева Ольга Алексеевна,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России  

Научный руководитель: 
Данилов Данил Борисович, 

старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности в ОВД  
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Особенности выявления и документирования  

экономических преступлений сотрудниками подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 
Противодействие преступности в сфере осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд – одна из наиболее 
приоритетных линий оперативно-служебной деятельности подразделений 
ЭБиПК МВД России. 

При этом существует ряд сложностей, с которыми сталкиваются 
сотрудники подразделений ЭБиПК при выявлении и документировании 
преступлений в сфере государственных заказов. К таким можно отнести 
следующие: 

заключение соглашений в устной форме, исключающее их 
документарное подтверждение, и как следствие невозможность доказать 
факт сговора отдельных участников конкурса; 

умышленное затягивание исполнение запросов правоохранительных 
органов и др.2 

Оперативно-розыскные мероприятия, ориентированные на выявление 
преступных деяний данной направленности, характеризуются сложностью 

                                                 
1 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 года 

№ 80 «Об утверждении Порядка представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд». Электронный ресурс 
URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/properties/ru-ru/94174/10 (дата обращения 12.03. 2021) 

2 Долинко В.И. Обеспечение экономической безопасности России органами 
внутренних дел в сфере государственных закупок // Российский следователь. 2011. № 7. 
С. 29 - 30. 
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осуществления, обусловленной необходимостью всестороннего охвата 
проведения проверочных мероприятий.  

Существует ряд поисковых признаков, которые могут свидельствовать 
о совершении преступлений в указанной сфере: 

расхождение сведений о конкурсанте и осуществляемой им 
деятельности; 

неактуальность объекта в проекте на финансирование; 
значительное число субподрядчиков у контрагента; 
непродолжительность деятельности организации-контрагента 

получателя бюджетных средств; 
значительное число контрагентов у получателя бюджетных средств; 
поддельная конкурсная документация, а также ложные данные о 

конкурсанте и т.д.  
Также важную роль имеют косвенные признаки совершения 

преступления. Здесь можно выделить наблюдаемую несопоставимость 
материального обеспечения заказчиков (руководящие должностные лица) 
размеру характерной для данного учреждения заработанной платы. Также 
часто совершаются преступления с использованием различного рода 
межличностных отношений и семейных (родственных) связей. 

Неотъемлемой чертой подготовки, совершения и сокрытия таких 
преступлений является большое количество контактов с самыми различными 
людьми. В связи с этим, оперативное обнаружение лиц, которые могли по 
стечению обстоятельств стать свидетелями преступных деяний, и 
использование тактических приемов в целях получения у них информации, 
представляющей оперативный интерес, определяется как центральная задача 
оперативных сотрудников подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции.  

Рассмотрим основные оперативно-тактические ситуации, которые 
могут возникнуть в процессе выявления преступлений рассматриваемой 
направленности.  

Одна из наиболее выгодных для оперативного сотрудника ситуаций, 
исходя из ее информативного содержания, является ситуация, которая 
предполагает наличие сведений о получении преступным компонентом 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ) или денежных средств, нарушении 
порядка исполнения договорных обязательств. Но при этом данные о 
методах и способах преступного деяния незначительны или вовсе несут 
характер версий. 

Следующая оперативно-тактическая ситуация характеризуется  
прозрачностью одной из стадий процесса совершения преступления. Однако 
у оперативного работника нет информации о преступниках, способах и 
тактических приемах осуществления ими противоправной деятельности. 

При третьей ситуации отсутствуют сведения об условиях 
осуществления  подготовительного этапа совершения преступления, а также 
стадии последующего его сокрытия. При этом оперативный сотрудник 
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обладает информацией, позволяющей ему рассмотреть процесс развития 
противоправной деятельности в временном и пространственном разрезе.1 

Комплексный подход осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению преступлений, совершаемых в сфере закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, предполагает выявление 
характерных признаков и документирование преступных действий на первых 
трех этапах конкурса, поскольку они являются общими для всех случаев 
проведения конкурсов и на которых наиболее характерно совершение 
различного рода злоупотреблений. Рассмотрим каждый этап более подробно. 

I Этап подготовки к проведению конкурса. 
На данном этапе осуществляется в преобладающей степени 

предупредительная работа для предотвращения образования преступных 
схем в целях хищения выделяемых средств бюджета. 

Этап состоит из характерных подготовительных процедур: 
определение предмета конкурса, формы проведения, публикации в СМИ 
объявления, подготовка документации, прием конкурсных предложений 
предварительная квалификация, оценка конкурсных предложений. 

Оперативному сотруднику необходимо постоянно осуществлять 
мониторинг побед и проигрышей участников для выявления 
закономерностей и преступных схем маскировки. Раскроем некоторые 
признаки схем и методов подачи заявок: 

один и тот же поставщик подает заявки с самыми низкими ценами; 
победители распределяются по географическому принципу (некоторые 

фирмы подают заявки, которые побеждают лишь в определенных 
географических районах); 

необоснованный отзыв заявок; 
договоренность поочередного распределения побед и т.д.2 
Достаточно интересным и распространенным способом является 

использование в объявлении о государственной закупке «слов-призраков» и 
орфографических ошибок. 

В соответствии с законом все сообщения о предстоящих конкурсах 
должны публиковаться в средствах массовой информации или на веб-сайте. 
Потенциальные поставщики и подрядчики должны отслеживать эти данные 
для подачи заявок. Однако некоторые чиновники, организуя аукцион  только 
для «своих», действуют следующим образом. 

На сайте о государственных закупках появляется объявление о 
поставке товаров. Например, «ручка гелевая». И потенциальные поставщики 
действительно будут искать соответствующий текст. Но они даже не 
                                                 

1 Белов В. Е. «Правонарушения в сфере государственных и муниципальных 
заказов» // Законность. 2010 N 12, С. 37 - 42 

2 Земскова Елена Николаевна. Расследование преступлений в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 
диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Земскова Елена 
Николаевна;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»], 2018.- 537 с. 
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догадываются о том, что в уведомлении о принятии заявок будет допущена 
ошибка. Так, объявление будет содержать текст «ручъка гелевая» или «ручка 
геливая». 

II Этап проведения конкурсов. 
Характерным отличием этого этапа от предыдущего является 

определения перечня фирм, принимающих участие в конкурсе. Это создает 
для сотрудников подразделений ЭБиПК МВД России определенную 
сложность, так как в короткий период времени необходимо собрать сведения 
об этих фирмах, установить законность их существования. 

С целью выявления преступлений на этапе проведения конкурса 
необходимо изучить документацию, отражающую организацию его 
проведения по отбору поставщика товаров (услуг, работ), а также 
оформление контракта, обращая внимание на закупочные цены в контракте и 
сравнивая их с рыночными в регионе. В случае расхождения цен в сторону 
завышения необходимо назначить проверку финансово-хозяйственной 
деятельности данного учреждения. 

Получить информацию о злоупотреблениях при расходовании 
бюджетных средств и обстоятельств, сопутствующих данным фактам, можно 
путем ознакомления с актами ревизий и проверок, проведенных различными 
контролирующими органами (Счетная палата РФ и др.). 

III Этап заключения контракта заказчика с исполнителем, выигравшим 
конкурс. 

Данный этап предоставляет доказательства путем анализа и 
сопоставления данных в документах, свидетельствующих о деятельности 
субъекта. 

Для получения информации, подтверждающей совершение хищений и 
должностных злоупотреблений, необходимо провести изучение документов, 
собранных в целях получения бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение государственного контракта (смета, государственный контракт, 
протокол рассмотрения заявок, документы о расходах и т.д.). 

Кроме этих документов, следует изучить также интернет-сайт, где 
отражается информация о предмете конкурса, его дате, месте проведения, 
виде, изменении условий и т.п. 

Подлежит изучению пакет документов, предоставляемый для 
проведения конкурса в государственное учреждение – заказчику (выписка из 
ЕГРЮЛ, лицензии и т.п.).  

Затем проверяются работы, выполненные победителями конкурса, в 
целях подтверждения корректности объемов их осуществления. Также 
проводится анализ и проверочные мероприятия в отношении бухгалтерских 
документов на определение правильности отражения операций, связанных с 
поступлением и расходованием средств бюджета.1  

                                                 
1 Храмкин А.А. Противодействие коррупции в госзакупках. Журнал «Бюджет» № 4 

апрель 2007 г. 
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О наличии умысла, направленного на хищение бюджетных средств, 
выделенных на обеспечение государственного контракта, могут 
свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной 
финансовой возможности исполнить обязательство. Отсутствие необходимой 
лицензии на осуществление определенной деятельности, направленной на 
исполнение его обязательств по контракту, использование лицом фиктивных 
уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие 
информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание 
лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Подводя итог, следует выделить основные схемы совершения 
преступлений рассматриваемой сферы: 

1. Хищения бюджетных денежных средств, выделенных на проведение 
государственных закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (мошенничество, присвоение и растрата); 

2. Нецелевое расходование денежных средств, выделенных на закупку 
товаров для обеспечения государственных нужд; 

3. Монополистические действия должностных лиц при проведении 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4. Взяточничество и иные должностные злоупотребления в ходе 
проведения конкурсов. 

Целенаправленная работа, основанная на знании оперативными 
работниками подразделений ЭБиПК МВД России современных схем и 
способов хищения бюджетных средств, выделенных на обеспечение 
государственного контракта, и методики их раскрытия при взаимодействии с 
другими службами является залогом положительного результата в выявлении 
и раскрытии таких преступлений.  
 
 

Лиджиев Эрдни Санджиевич,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 
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Особенности выявления и предупреждения преступлений  

методом личного сыска 
 

Одним из наиболее значимых правоохранительных органов в борьбе с 
преступностью и иными антиобщественными явлениями является полиция, 
осуществляющая предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений. Личный сыск является одним из 
важных методов правоохранительной деятельности, который используется 
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при выполнение оперативно-служебных задач. В теории оперативно-
разыскной деятельности, личный сыск рассматривается как форма 
реализации совокупности (комплекса) диктуемых конкретными 
обстоятельствами оперативно-разыскных мероприятий и методов 
оперативно-разыскной деятельности, осуществляемых как гласно, так и 
негласно лично оперативными сотрудниками. В то же время в научных 
трудах последних лет из области оперативно-розыскной деятельности 
личному сыску достаточного внимания не уделено. Между тем в условиях 
качественных изменений в структуре преступности с учетом разработки 
новых криминалистических и оперативно-розыскных методов 
предупреждения и раскрытия преступлений, изменений законодательства, 
нормативно-правовой основы оперативно-разыскной деятельности, практики 
оперативных подразделений нуждаются в переосмыслении вопросы 
организации и тактики, места и роли личного сыска в системе мер борьбы с 
преступностью. 

В настоящее время проведение мероприятий личного сыска 
недооценено руководителями и сотрудниками оперативных подразделений 
недостаточное внимание уделяется важности и необходимости 
осуществления организационных мер в этой работе. Около половины 
практических работников практикуют тщательную подготовку к проведению 
личного сыска. Как показывает практика эффективность личного сыска 
зависит от правильной организации работы, а сложность индивидуальной 
работы и опасность, с которой могут сталкиваться оперативные работники, 
требуют и соответствующей подготовки мероприятий. Организация работы 
личным сыском условно можно разделить на две стадии – подготовительную 
и исполнительную. 

Важно проанализировать и оценить оперативную обстановку, прежде 
чем принять решение о применении личного сыска и обеспечить его 
реализацию. Необходимо сначала провести общий анализ оперативной 
обстановки на всей территории, обслуживаемой органом внутренних дел, 
затем проанализировать оперативную обстановку на территории или по 
линии обслуживания субъекта личного сыска, оценить обобщенные данные и 
проанализировать информацию о конкретных преступлениях и 
разыскиваемых преступников. Это позволяет выдвинуть общие и частные 
оперативно-розыскные версии, определить наиболее вероятные места 
совершения очередного преступления, сделать вывод о необходимости 
проведения конкретных мероприятий, определить исполнителей, а также 
время, место и другие необходимые условия реализации намеченного. 
Необходимо учитывать его направленность на решение конкретной задачи, 
определить целесообразность осуществления тех или иных оперативно-
розыскных мероприятий непосредственно оперативным работником, 
оценить, позволяет ли время и возможность для более успешного решения 
поставленной задачи другими лицами, либо оперативными подразделениями. 
Пределы личного участия, прогнозируются варианты возможного поведения 
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объекта мероприятия и соответственно субъекта личного сыска, намечаются 
силы и средства, которые могут быть использованы для решения 
поставленной задачи. 

Таким образом мы можем выделить в подготовительной стадии 
организации и проведения личного сыска следующие элементы: 

− изучение, анализ и оценка оперативной обстановки; 
− выбор и изучение мест проведения личного сыска, определение его 

конкретных целей и времени проведения; 
− определение и отработка линии поведения, подбор средств 

прикрытия и составление плана действий. 
В зависимости от ситуации анализ оперативной обстановки в целом, 

подготовка и планирование оперативно-розыскных мероприятий не всегда 
представляются возможными, однако осуществлению личного сыска всегда 
предшествует мыслительный аналитический процесс, при котором 
оперативным работником оценивается ситуация, принимается решение и 
индивидуально выбирается линия поведения. 

Планирование является одним из элементов организации личного 
сыска, которое рассматривается с позиции программирования деятельности 
сообразно с методом, объектом, числом и подготовленностью исполнителей, 
способами решения задач, временными рамками осуществления оперативно-
розыскных мероприятий, по отношению к иным формам оперативно-
розыскных мер, применяемым оперативным работником лично либо 
проводимых групповым способом. В данном случае речь идет о включении 
мер, осуществляемых личным сыском, в план работы оперативных 
подразделений, о разработке специальных планов по конкретному 
преступлению, планировании расстановки сил и средств в системе работы 
оперативных групп. Планирование включает в себя подготовку карт-схем 
обслуживаемой территории с указанием мест совершения преступлений и 
криминально пораженных объектов, разработку планов раскрытия 
преступлений, выдвижение и проверку оперативно-розыскных версий, 
определение конкретных задач, решаемых личным сыском. 

Эффективность личного сыска снижается из-за таких недостатков, как 
неудовлетворительная работа по проведению личного сыска на путях отхода 
преступника с места совершения преступления; недостаточное наблюдение в 
местах сбыта похищенного; слабая организация поиска преступника по 
приметам; несвоевременные и неполные ориентировки, поступающие в 
оперативные подразделения; бессистемное проведение поисковых 
мероприятий в местах концентрации уголовно-преступного элемента; 
недооценка и отсутствие внедрения положительных форм работы. Все эти 
недостатки прямо или косвенно связаны с планированием и организацией 
личного сыска и могут быть сглажены либо полностью устранены при 
должном уровне планирования. 

Личный опыт важен при осуществлении личного сыска или имевшие 
место в практике положительные примеры действий сотрудников, которые 
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могут служить ориентиром для действия в подобной ситуации. В 
соответствии с этим, с одной стороны, при организации личного сыска 
необходимо просчитать варианты, которые могут возникнуть, а с другой – 
повышать уровень информированности и профессиональной подготовки лиц, 
его осуществляющих. 

Оперативному работнику, чтобы более успешно работать личным 
сыском, требуются знания о приемах и способах преступлений, на раскрытии 
которых он специализируется либо работает в настоящее время; об 
особенностях общей и текущей оперативной обстановки на месте работы; о 
специфике поведения преступников, их психологии, жаргоне; способах 
распознания по внешним признакам лиц, представляющих оперативный 
интерес; особенностях территории обслуживания (наличие проходных 
дворов, тупиков, остановок транспорта и др.). 

Важно, в процессе служебной подготовки проводить разборы как 
положительного опыта осуществления личного сыска, так и негативных 
моментов, предупреждая тем самым возможность повторения ошибок в 
дальнейшем, в том числе и другими сотрудниками. К проведению занятий по 
служебной подготовке целесообразно привлекать и ветеранов МВД, 
имеющих большой опыт оперативной работы, использование их в качестве 
консультантов. Ранее широко практиковалось наставничество над молодыми 
сотрудниками, либо не имеющими опыта оперативной работы. В 
современных условиях представляется важным возродить эту форму 
практического обучения. Речь идет о возрождении не случайно, поскольку 
лишь незначительное число оперативных работников считает, что 
недостающие знания они могут получить у наиболее опытных сотрудников. 
При этом необходимо ориентировать наставников на развитие у подопечных 
творческого интереса к работе, исключение стереотипов и однотипности 
действий при обучении, а не ставить сотрудника в зависимость от 
наставника. 

Положительным примером является организация подбора, подготовки 
и профессионального обучения полицейских за рубежом. Первоначально 
проводится отбор кандидатов на должность. При этом учитывается 
возможность выполнения ими различных ролевых функций. Считается 
необходимым, чтобы кандидат обладал широким диапазоном характерных 
признаков – от внешнего вида до особенностей физического строения тела. К 
числу особенностей относятся также расовые и этнические признаки. 
Добиваясь сочетания всех этих признаков, особое внимание придают 
способности перевоплощения сотрудника в типичного представителя того 
слоя общества, где ему придется выполнять задание. Он не должен чем-либо 
выделяться среди окружения, причем внешне не должен походить на 
сотрудника полиции. Алгоритм подготовки составляется таким образом, 
чтобы она подходила к способностям каждого конкретного сотрудника 
полиции. При обучении каждый слушатель проходит период 
профессиональной ориентации. Затем практикантов привлекают к участию в 
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совещаниях сотрудников, на которых проводится критический обзор 
проведенных операций, мероприятий. При этом между новичками и 
опытными сотрудниками завязываются отношения, которые способствуют 
успешному течению процесса обучения. После ознакомления слушателя с 
особенностями работы его постепенно начинают обучать тому, как надо 
играть соответствующую роль и какие действия при этом он не вправе себе 
позволять. Принципиально важно, что в план каждого занятия включается 
изучение мер, обеспечивающих личную безопасность сотрудника. 

Таким образом, тактически грамотно проведенный личный сыск 
позволяет обнаружить, предупредить или раскрыть совершенное 
преступление без значительных материальных и физических затрат; 
установить и задержать разыскиваемого преступника или выявить его среди 
лиц, представляющих оперативный интерес; выявить места сбыта 
похищенного, предметов (вещей), являющихся объектами преступных 
сделок, приобретения оружия, других преступных средств; документировать 
преступную деятельность разрабатываемых, выявлять потерпевших, 
очевидцев совершенного преступления, решать иные оперативно-розыскные 
задачи; выявлять причины и условия, способствующие совершению 
преступлений. 
 
 

Магомадова Элина Рамзановна,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Бедарев Константин Викторович, 

старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности в ОВД  
Краснодарского университета МВД России 

 
Предупреждение женского терроризма 

 
Терроризм давно сопровождает современное общество. На протяжении 

долгого времени террористы держат в страхе граждан, а число таких 
преступлений продолжает расти. Так, согласно статистических сведений в 
2020 году количество преступлений террористического характера возросло 
на 29,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года1. 

В Российской Федерации террористическая деятельность направлена 
против основ нашего государства, в том числе нарушения суверенитета и 
целостности, которое выражается в создании исламского государства на 
территории Северо-Кавказского региона. 

Преступления террористического характера на территории РФ 
представлены политическими лидерами, военными преступниками, 

                                                 
1 Портал правовой статистики: [Электронный ресурс]: Статистические сведения / 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2021. – Режим 
доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart 
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проповедниками идеологии, которые применяют террор для достижения 
своих личных целей, политического влияния в определенных кругах, 
извлечения прибыли от преступной деятельности и конечном итоге 
получения власти. 

Женский терроризм – это один из видов террористической 
деятельности, который необходимо рассматривать отдельно. 

Женский терроризм особая категория, к которой относятся, в том числе 
и женщины-смертницы. Некоторые авторы обозначают их как «черные 
вдовы» или «невесты Аллаха», при совершении террористических актов, 
большую часть всех участников составляют женщины-террористки. 

В настоящем исследовании изучается роль женщин в террористической 
деятельности, подчеркиваются выполняемые ими задачи. 

Результаты исследований показывают, что женщины совершают 
насильственные действия из-за психологических проблем или из-за личных 
мотивов, феминистских учений, а также идеологических, социальных и 
гуманитарных мотивов. Какой бы ни была мотивация женщин, они имеют 
важные преимущества для террористических организаций. Женщины могут 
быть как подчиненные террористов, так и выполнять роль активных 
участников.  

Часто они играют второстепенную роль, поддерживая мужчин-
террористов и просвещая новые поколения террористов, что является 
серьезным предупреждением из-за неотъемлемой роли женщин в обучении 
будущих поколений, которые могут спровоцировать экстремистское насилие 
в будущем. Также женщины участвуют в экстремистском насилии, в том 
числе в качестве вербовщиков, которые способствуют этому процессу, 
полагаясь на семейные отношения в качестве супругов, матерей и сестер, а 
также в качестве террористов-смертников, боевиков, лидеров и лиц, 
принимающих решения в террористических группах. Недооценка риска 
женщин-террористов может нанести серьезный ущерб борьбе с терроризмом. 
Следовательно, роль женщин в должна анализироваться и оцениваться на 
разных уровнях. 

Несмотря на то, что отдельные террористические организации 
используют женщин-смертниц, в то же время Коран жестко воспрещает акт 
самоубийства. Это также запрещается принципами Ислама и другими 
социальными нормами, которые воспрещают женщинам выполнять мужскую 
работу и в целом воевать1. В связи с этим, женщины не должны брать на себя 
роль мужчин, вести вооруженные действия и защищаться от врагов.  

Следует обратить внимание на высказывание одного из лидеров 
террористической группировки «Аз-Завахири», который отмечает, что 
женщина обязана служить джихаду и выполнять определенные обязанности, 
к которым относится воспитание детей, ведение хозяйства, а также участие в 

                                                 
1 Коран. Сура «Различение», 25:68 URL: https://quran-online.ru/25:68 
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боевых действиях в качестве женщин-смертниц при проведении «Аль-
Каидой» атак на врагов1. 

В настоящее время, в регионе Ближнего Востока складывается 
неблагоприятная ситуация. Так, идеологи террористических организаций 
пропагандируют оборонительный джихад, что позволяет привлекать женщин 
наравне с мужчинами для защиты исламских территорий. При этом на 
решение женщины не могут повлиять ни отец, ни брат или муж. С учетом 
сказанного, мужчины ведут джихад наравне с женщинами, но в случае, если 
у женщины существует возможность носить оружие, то ей не воспрещается 
становиться шахидкой. 

Следующей причиной роста количества женщин-террористок является 
то, что терроризм, который осуществляет женщина-террорист порождает 
огромный пропагандистский эффект. Указанное обстоятельство обусловлено 
тем, что они обширнее освещаются средствами массовой информации, что 
значительно содействует борьбе, которую проводят исламисты. Следует 
отметить, что женщина-смертница пробуждает значительные чувства в умах 
общественности, даже в том случае, когда жестоко отнимает невиновные 
человеческие жизни. 

Также необходимо отметить, что некоторые террористические 
группировки отрекаются от женского «шахидизма» по той причине, что в 
случае неудачи и задержания, этих женщин-смертниц будут допрашивать 
мужчины, также им предстоит отбывать наказание в колониях, где проходят 
службы мужчины, что является неприемлемым для женщин исповедующих 
ислам. Следующая причина привлечения женщин для участия в 
террористических актах, обусловлена незаметностью при доступе к 
большинству объектов, на которых осуществляются террористические акты. 
Например, женщина может использовать, свободную, непрозрачную одежду 
так называемый хиджаб, что позволяет провезти оружие в стан врага, минуя 
посты охраны2. 

В настоящее время хиджаб пробуждает подозрение, поэтому для 
успешного выполнения террористического акта, террористические 
организации, отрицательно относящиеся к современной моде и традициям, 
позволяют женщинам-террористкам примерять различную современную 
одежду, чтобы не привлекать внимание. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что деятельность 
женщины-террористки выходит из сферы определенных обязанностей и 
берет характер социального действия. 
                                                 

1 Добаев А. П. «Новый терроризм» в мире и на Северном Кавказе: основные черты, 
практика, опыт противодействия // Исламоведение. 2010. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-terrorizm-v-mire-i-na-severnom-kavkaze-osnovnye-
cherty-praktika-opyt-protivodeystviya (дата обращения: 23.03.2021) 

2 Баранов А.В. Современный терроризм на Северном Кавказе: причины, формы 
проявления, направления противодействия // Общество: политика, экономика, право. 
2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-terrorizm-na-severnom-kavkaze-
prichiny-formy-proyavleniya-napravleniya-protivodeystviya (дата обращения: 23.03.2021). 
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Возможно, данная ситуация является следствием того, что женщина, 
изначально воспитанная в духе покорности мужчине, готова к исполнению 
мужских указаний, вплоть до отказа от своей жизни и совершения убийств 
невинных людей. В этой связи религия играет чрезвычайно важную роль в 
запрещении участия женщин в террористических действиях. 

Организационное обеспечение выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия терроризма, безусловно, обеспечит эффективность 
предупредительной деятельности правоохранительных органов при 
взаимодействии с силами общественности, гражданского общества, 
которыми являются неправительственные организации. 

Итак, в системе противодействия религиозному экстремизму и 
терроризму огромную роль играют сотрудничество всех государственных, 
правоохранительных органов, общественных организаций, 
неправительственных объединений в разработке единой политики на 
государственном уровне, обеспечивающих системно, комплексно, 
последовательно проводить предупредительную деятельность с выявлением 
криминогенных и конфликтных факторов, детерминирующих формирование 
и развитие криминальной направленности на совершение терроризма. 

Итак, предупреждение женского терроризма обусловлено 
исследованием факторов криминогенного, конфликтного, криминального 
характера с учетом психологических особенностей женщин, созданием 
условий во всех сферах жизнедеятельности, а также законодательным 
регулированием прав и свобод женщин как личности, так и матери. 
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Особенности выявления фактов мошенничества,  

совершаемых в сфере земельных отношений 
 

Развитие гражданского общества, переход к рыночной экономике во 
многом зависит от благосостояния общества и государства, что в свою 
очередь требует организации защиты и охраны собственности. Не 
маловажную роль также играет и организация защиты права на 
собственность. 

В настоящее время остается довольно на высоком уровне количество 
хищений чужого имущества и количество мошеннических действий 
совершаемых с чужим имуществом, что конечно же наносит колоссальный 
моральный и материальный ущерб гражданам, обществу и государству и 
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усложняет криминогенную обстановку на территории государства. Среди 
наиболее существенных составляющих корыстной преступности особое 
место занимает мошенничество, определяемое в юридической науке как одна 
из форм хищения или присвоения чужого имущества или приобретение 
права пользования и распоряжения приобретенным имуществом. В структуре 
современной классификации видов мошенничества выделяется такой вид 
преступного деяния как мошенничество в сфере земельных отношений. Как 
незаконные операции с недвижимостью, так и уголовно наказуемые 
корыстные посягательства в этой сфере становятся все более 
распространенным явлением и обладают в настоящий момент признаками 
самостоятельного направления деятельности, в том числе и организованных 
преступных групп, так как мошеннические действия с землей, как правило, 
совершаются несколькими заинтересованными лицами. 

Количество совершаемых мошеннических действий и ничтожных 
сделок с землей с целью незаконного обогащения растет. Так, с января по 
октябрь 2020 г. из общего числа преступлений экономической 
направленности 96124 было выявлено 29686 против собственности, в том 
числе 16263 преступлений совершенных в крупном или особо крупном 
размерах, либо причинивших крупный ущерб. При чем в сегменте 
преступлений против собственности мошенничества составляют 23174 
преступления, это около 78%, что указывает на необходимость 
совершенствования деятельности оперативных подразделений, направленной 
на борьбу с указанными преступлениями.1  

Преступления, связанные с нарушением земельного законодательства, 
образуют группу посягательств, общие черты которых, с точки зрения 
криминалистического понимания преступности, проявляются в том, что 
совершение данных деяний:  

а) осуществляется специальными субъектами либо иными лицами, 
компетентными в сфере земельного законодательства;  

б) сопровождается обращением в уполномоченные органы в 
предусмотренном порядке с целью незаконного предоставления земельного 
участка и/или регистрации заведомо незаконных прав на земельные участки; 

в) в большинстве случаев связано с фальсификацией 
правоустанавливающей и/или правоудостоверяющей документации на 
земельные участки;  

г) являет своим итогом незаконный переход права собственности или 
иных прав на земельный участок. 

Под покупкой земельного участка в наше время понимается не только 
приобретение объекта недвижимости и улучшение благосостояние граждан, 
но и трудности с юридическим закреплением сделки. Большинство граждан 
не часто могут позволить себе подобные покупки, в связи с этим, не все 
имеют большой опыт в поиске недвижимости, которую можно будет 
                                                 

1 Статистика и аналитика, официальный сайт МВД РФ// [Электронный ресурс]. 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения 12.12.2020) 
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приобрести без каких-либо рисков. Юридическая безграмотность граждан, 
так же, как и отсутствие знаний в сфере строительства, может стать главной 
причиной существенной потери при сделке. Работа злоумышленников 
сфокусирована как раз на данную группу граждан. Купля-продажа 
земельных участков является достаточно прибыльным делом, которое 
обеспечивает многих бизнесменов. Если есть хотя бы небольшие денежные 
суммы, то там можно встретить тех людей, которые пытаются завладеть 
чужим имуществом незаконным путем. Самым трудоемким, но прибыльным 
делом преступников оказывается мошенничество в торговой сфере.  

Под преступлениями корыстной направленности, связанными с 
нарушениями земельного законодательства, понимается группа 
преступлений, совершаемых из корыстной заинтересованности:  

а) должностными лицами, лицами, выполняющими управленческие 
функции в некоммерческих организациях, иными субъектами, 
реализующими в пределах предоставленных им полномочий деятельность в 
сфере землевладения, землепользования, государственного учета, 
государственной регистрации сделок в отношении объектов земельных 
правоотношений, контроля за осуществлением этой деятельности;  

б) другими лицами, компетентными в вопросах земельного 
законодательства и специфики его практической реализации;  

в) лицами, выступающими в качестве фиктивных правообладателей 
незаконно отчужденных земельных участков, действующими под 
руководством субъектов двух предыдущих категорий, которые нацелены на 
незаконное завладение земельным участком и правами на него, а также на 
оказание содействия в данных действиях. Наличие ряда общих черт 
преступности в сфере земельных правоотношений и нарушения земельного 
законодательства обусловили потребность формирования комплекса 
криминалистических рекомендаций по совершенствованию раскрытия и 
расследования указанных деяний. 

Неправомерные юридические манипуляции с земельными участками не 
самые распространенные преступления, ведь все возможные преступные 
схемы злоумышленников уже давно известны сотрудникам 
правоохранительных органов. Способы борьбы с подобными 
преступлениями уже хорошо отработаны и успешно применяются в 
повседневной работе сотрудников. В случае, когда владелец теряет все 
документы на недвижимость, скорее всего этим воспользуются 
злоумышленники. Люди чаще всего восстанавливают документы в спешке, 
не вникая в процесс и не обращая внимания на окружающих помощников. 
Схемы мошенников не особо разнообразны потому, что злоумышленники в 
вопросах махинаций с землей предпочитают использовать проверенные 
способы незаконного обогащения. В основном они создают большие и 
серьезные проблемы только с документацией. 

При раскрытии оперативно-розыскной характеристики мошенничества 
в сфере земельных отношений следует обратить внимание на способ 
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совершения преступления. Способ совершения мошенничества в 
большинстве случаев содержит наибольший объем информации, который 
дает возможность быстро и правильно разобраться в сути произошедшего и в 
отдельных обстоятельства преступного деяния, круге причастных лиц, среди 
которых может быть и преступник. Рассмотрим наиболее распространенные 
способы совершения мошенничества с земельными участками.1 

1. Документальный обман. 
2. Мошенничество при совершении сделки купли продажи. 
3. Схемы из прошлого.  
4. Двойная продажа.  
5. Скрытые коммуникации.  
6. Незаконная сдача в аренду или продажа арендованного участка.  
7. Ложное расположение участка.  
8. Превышение кадастровой стоимости.  
9. Использование доверия покупателя.  
10. Фиктивное увеличение площади земельного участка. 
Основными признаками готовящегося мошенничества в сфере 

земельных отношений являются следующие: 
− цена объекта явно занижена по сравнению со средней ценой на 

аналогичные участки; 
− отсутствие неясные условия: земельный участок не имеет четкой 

границы с соседней территорией; 
− активное препятствие продавца покупателю в общении с соседями 

или администрацией; 
− «очень срочно» продажа участка; 
− сомнительные фразы в объявлении о продаже участка или в 

разговоре с продавцом / самой продавщицей, обещающие возможность 
расширения границ участка, например: «по документам 10 соток, по 30». 

Мошенничество в сфере земельных отношений осуществляется с 
предварительной подготовкой. Она заключается в изучении 
правоустанавливающих документов на земельный участок, продумывании 
способа действий, изготовлении поддельных документов, при помощи 
которых будет осуществляться обман потенциального приобретателя 
земельного участка.  Содержание раскрытия мошенничества на 
первоначальном этапе определяется: познанием обстоятельств события 
преступления, поиском источников информации об обстоятельствах 
совершения мошенничества, фиксацией полученной информации. 

Многолетняя практика убедительно показала, что в сфере земельных 
отношений совершаются не только экономические, но и коррупционные 
преступления с использованием различных схем. В системе органов 
внутренних дел головной службой по борьбе с указанными преступлениями 

                                                 
1 10 видов мошенничества с земельными участками// [Электронный ресурс]. URL: 

https://yuristprav.ru/10-vidov-moshennichestva-s-zemelnymi-uchastkami (дата обращения: 
14.12.2020). 
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выступают подразделения ЭБиПК, уполномоченные осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность в полном объеме. 

Организация деятельности правоохранительных структур по борьбе с 
указанным видом мошенничества должна начинаться с уяснения правовых 
основ правового регулирования земельных отношений. 
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Совершенствование методов борьбы с преступлениями,  

связанными с хищением бюджетных средств 
 

Государственный бюджет – неотъемлемый атрибут каждой страны и 
важный инструмент реализации экономической и социальной политики 
государства. Данное понятие охватывает все уровни – федеральный, 
региональный и местный, а также бюджеты внебюджетных фондов.1 Бюджет 
отражает масштабы деятельности страны и одновременно ограничивает ее. 
Если с одной стороны, это средства, которые поступают в полное 
распоряжение государства и определяют его финансовый потенциал, то с 
другой, в бюджете сосредоточены денежные фонды общественного 
пользования, которые, в свою очередь, находятся не в собственности, а в 
распоряжении органов государственной власти2. Бюджетное финансирование 
всех сфер жизнедеятельности, осуществляемое в рамках бюджетных средств, 
играет огромную роль в экономике Российской Федерации. Данный процесс 
позволяет обеспечить развитие наиболее приоритетных отраслей общества и 
оптимизировать реализацию основных функций государства.  

Принимая во внимание исключительную важность бюджетной 
системы, органы государственной власти стараются уделять особое внимание 
организации составлению и исполнению доходных и расходных статей, а 
также эффективному функционированию в целом3. Но не смотря на такое 
усиленное внимание со стороны органов власти, актуальной остается 
проблема эффективного контроля за всем процессом бюджетирования. 
Значительные объемы выделяемых бюджетных средств, несовершенство 
                                                 

1 Бюджетный кодекс РФ [Электронный ресурс] URL: https://consultant.ru 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части 

регулирования бюджетного процесса и приведение в соответствие с бюджетным 
законодательством РФ отдельных законодательных актов РФ» от 26.04.2007 №63-ФЗ 
[Электронный ресурс] URL: https://consultant.ru 

3 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2030 года [Электронный ресурс] URL: https://consultant.ru 
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правовой базы, разноплановость сфер финансирования делают бюджетную 
систему государства наиболее привлекательным объектом для преступных 
посягательств. Несмотря на все предпринимаемые меры органами власти, 
говорить о стабильной работе рассматриваемой системе преждевременно. 
Наибольшей проблемой является хищение государственных средств, которые 
предназначены для финансирования большего количества федеральных 
целевых проектов.  

Так, в результате реализации преступных посягательств различными 
субъектами в 2019 году было похищено из федерального бюджета около 2-
3 млрд. рублей1. И в дальнейшей перспективе этот показатель будет только 
увеличиваться, учитывая криминальную привлекательность бюджетных 
средств. Важно также отметить, что данные преступления характеризуются 
латентностью, масштабностью, высокой степенью организованности и 
профессионализма, использованием инновационных механизмов, 
базирующихся на современных технических и коммуникативных средствах. 
Все это обусловлено тем, что в основном субъектом данных преступлений 
являются должностные лица, не исключено что и непосредственно сами 
сотрудники, работающие в сфере бюджетирования.  

В механизме контроля за расходованием государственных средств 
активное участие принимают контролирующие органы исполнительной 
власти, такие как Счетная Палата РФ, Федеральное казначейство, 
контрольно-ревизионные структуры различных министерств2. Кроме того, в 
борьбе с хищениями бюджетных средств принимает участие широкий спектр 
правоохранительных органов, особое место среди которых занимают 
подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции 
МВД России (ЭБиПК РФ). Но эффективность их деятельности требует 
своевременного совершенствования. 

Так, для улучшения показателей результативности в борьбе с 
хищениями бюджетных средств необходимо для начала изучить все 
теоретические аспекты данного преступления. Проанализировав детали 
механизма совершения противоправных действий, их характерных свойств, 
сотрудники подразделений ЭБиПК смогут обозначить наиболее 
рациональные направления своей работы по выявлению и раскрытию 
вышеобозначенных преступлений. К наиболее характерным особенностям 
хищения бюджетных средств как преступного посягательства на интересы 
государства относятся: 

1. Большинство преступных действий сопряжено с мошенничеством, 
регламентируемого статьями 159 и 159.2 УК РФ. 

Данная особенность обусловлена тем, что преступные действия 
совершаются путем обмана или же введения в заблуждение 

                                                 
1 «Счетная палата выявила хищения из бюджета…» 07.07.2020 [Электронный 

ресурс] URL: https://tass.ru 
2 Федеральный закон «О стратегическом планировании в РФ» от 28.06.2014 №172-

ФЗ [Электронный ресурс] URL: https://consultant.ru 
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соответствующих должностных лиц в части касаемой полноты и качества 
исполнения условий государственного контракта или целевых программ, на 
финансирование которых и выделяются государственные денежные средства. 
Обман может заключаться в ухудшении качественных и количественных 
показателей выполняемых работ или услуг, частичное невыполнение 
условий, выражающееся в неисполнении части работ или же недопоставки 
отдельных товаров, материалов и т. п.  

При этом, в зависимости от различных ситуаций, в действиях 
злоумышленников могут присутствовать и признаки других составов 
преступлений, предусмотренных статьями 285 УК РФ (Злоупотребление 
должностными полномочиями), 286 УК РФ (Превышение должностных 
полномочий), 290 УК РФ (Получение взятки), 291 УК РФ (Дача взятки), 
292 УК РФ (Служебный подлог) 1. 

2. Частое использование в преступных целях механизма закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

Специфика данного обстоятельства обусловлена тем, что выделяемые 
значительные суммы в рамках бюджетного финансирования процесса 
закупок, могут быть освоены лишь путем реализации конкурсных процедур, 
в рамках которых определяется исполнитель того или иного 
государственного контракта.  

Так, внушительные объемы денежных средств и наличие 
потенциальной возможности должностных лиц совершения противоправного 
деяния обуславливает повышенный интерес к механизмам конкурсных 
процедур и различных тендеров. 

3. Взаимодействие лиц-распорядителей и лиц-получателей бюджетных 
средств в целях получения максимально возможного размера преступного 
результата. 

Упомянутая особенность неразрывно связана с упомянутой выше. Так 
как для выполнения работ или оказания услуг, связанных с реализаций 
условий выигранного контракта, «заказчику» необходимо лицо, которое 
будет осуществлять исполнительские функции. Но при этом данный субъект 
будет знать о всех преступных помыслах своего нанимателя и помогать в их 
осуществлении, несомненно за определенную плату. 

4. Наличие организованной преступной группы. 
Данное обстоятельство неразрывно связано с предыдущим, так как 

хищение бюджетных средств довольно сложное преступление, требующее 
определенных знаний, служебного положения и многих других факторов, 
способствующих его совершению. В следствии этого данное 
правонарушение практически невозможно совершить в одиночку так, чтобы 
правоохранительные органы не смогли раскрыть его в кратчайшие сроки. За 
данным преступлением стоит значительное число людей. 

                                                 
1 Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. От 24.02.2021) [Электронный 

ресурс] URL: https://consultant.ru 
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5. Способы совершения хищения бюджетных средств обусловлены той 
сферой, куда направляются деньги. 

Каждое направление жизнедеятельности, куда направляются 
государственные средства для эффективного функционирования, определены 
своими особенностями, механизмами и правилами. Так, на основе 
особенностей каждой сферы меняются и способы совершения деяния, но 
объект посягательства остается неизменный – бюджетные средства.  

Таким образом, в сложившейся экономической ситуации в Российской 
Федерации необходимость усиления контроля за своевременным и полным 
выполнением финансовых обязательств, целевого характера 
финансирования, а также эффективного расходования бюджетных средств 
приобретает первостепенный характер. Важным остается и повышение 
уровня подготовки подразделений ЭБиПК и других правоохранительных 
органов по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений связанных с 
хищением бюджетных средств. Рассмотренные особенности данного вида 
преступления могут поспособствовать более эффективной работе 
исполнительных органов власти. 
 
 

Покидько Виктор Владимирович, 
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Петухов Андрей Юрьевич,  

доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности в ОВД  
Краснодарского университета МВД России, кандидат педагогических наук 

 
Направления совершенствования деятельности  

оперативных подразделений органов внутренних дел  
по выявлению и предупреждению преступлений,  

совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств 
 

По факту исследований Всемирной Организации Здравоохранения – из 
7 млрд. человек населения нашей планеты – 210 млн. употребляют 
психоактивные вещества (далее – ПАВ). Т.е. 3% человечества является 
химически зависимыми. Те же данные свидетельствуют об «омоложении» 
возрастного диапазона наркоманов. 10 лет назад это 15-17 лет, сегодня 12-17 
лет1. Сегодня тенденции распространения наркотиков и наркотической 
зависимости характеризуются следующими критериями: 

 расширение возрастной группы потребителей наркотиков (в 
прошлом веке 18-35 лет, сегодня 9-50 лет); 

                                                 
1 Статистика наркомании – цифры которые пугают // Сайт центра реабилитации 

Вита. URL: https://www.vperemen.com/narkomaniya/blog/ctatistika-narkomaniya/ (дата 
обращения: 23.01.2021). 
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 стремительный рост новых синтетических ПАВ, таких как соли, 
спайсы и другие; 

 увеличение приема обезболивающих лекарств в качестве 
наркотических средств; 

 рост доступности ПАВ средствами интернет; 
 увеличение пользователей марихуаны, легализация канабиоидов во 

многих странах; 
 омоложение возраста наркозависимых. 
Основной проблемой современности, является доступность 

синтетических наркотиков для населения стран, осуществление незаконного 
сбыта посредством сети Интернет. Это позволяет предполагать, что, в 
первую очередь, под удар наркосбытчиков попадают молодежь и подростки, 
которые в большей степени владеют информационными технологиями, и на 
которых очевидно рекламные предложения о покупке наркотиков имеют 
большее влияние.  

В ходе выступления на расширенном заседании Коллегии МВД России 
министр внутренних дел отметил «В 2020 году задокументировано свыше ста 
девяносто тысяч наркопреступлений. Возросло количество выявленных 
фактов сбыта наркотиков, а также преступлений, связанных с их 
контрабандой». Из незаконного оборота было изъято свыше двадцати тонн 
различных наркотиков. Ликвидировано 256 подпольных нарколабораторий 
по изготовлению в основном синтетических наркотиков. В ходе мероприятий 
по подрыву финансовых основ наркобизнеса выявлено 284 факта 
легализации преступных доходов. Активно пресекались попытки 
распространения наркотиков с использованием «высоких» технологий и 
внебанковских систем оплаты. Общее количество деяний, совершенных 
указанным способом, превысило 47 тысяч и составило четверть от всех 
зарегистрированных1. За 2019 год было задокументировано также порядка 
ста девяноста тысяч преступлений в указанной сфере. Большинство 
выявленных и расследованных наркопреступлений, установленных по ним 
лиц, а также почти 80% изъятых запрещенных и подконтрольных веществ 
приходится на долю органов внутренних дел. Ликвидировано 208 
подпольных лабораторий, производящих в основном синтетические 
наркотики. Это в два раза больше, чем в 2018 году»2. 

Представленная статистика также свидетельствует о том, что, несмотря 
на довольно энергичные действия правоохранительных органов. 

                                                 
1Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции 

Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации // Официальный сайт МВД России 
URL: https://мвд.рф/news/item/23305248/ (дата обращения: 05.03.2021) 

2 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции 
Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании Коллегии 
МВД России // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/document/19639152 
(дата обращения: 16.01.2021). 
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рассматриваемая проблема является по-прежнему актуальной для 
российского общества.  

Сегодня противодействие распространению наркотиков в современном 
мире реализуется двумя основными путями, иначе сказать, в двух 
плоскостях. Это плоскость международного сотрудничества и плоскость 
внутригосударственной борьбы.  

Основные направления международного сотрудничества 
выстраиваются в области: выработки единых подходов в борьбе с 
наркоагрессией, определения основных принципов противодействия 
распространению наркотиков, развития отношения между странами в 
области борьбы с международным наркотрафиком, а также взаимодействия в 
расследовании сложных преступлений и обмена оперативной информации, 
реализации помощи развивающимся странам, в части оптимизации и 
развития антинаркотического законодательства, методической помощи в 
реализации мер профилактического и медицинского воздействия на 
наркозависимых лиц, оказания финансовой и экономической помощи. 

Россия включена в этот процесс посредством: формирования аппарата 
полицейских-атташе, направления сотрудников правоохранительных органов 
в другие страны для оказания правовой помощи, путем обучения и 
подготовки полицейских кадров других стран в ведомственных учебных 
заведениях Российской Федерации, созданием учебных центров (филиалов) 
являющихся обособленными структурными подразделениями федеральных 
государственных казенных образовательных учреждений высшего 
образования Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 
территории иностранных государств, развития договорно-правовой формы 
сотрудничества между государствами, оказания взаимной правовой помощи 
по уголовным делам.  

Внутригосударственный уровень борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков на территории Российской Федерации, характеризуется 
созданием специализированных правоохранительных служб (ФСКН России, 
ГУНК МВД России), созданием системы медицинской и немедицинской 
профилактики (наркодиспансеры, коммерческие и некоммерческие 
немедицинские учреждения по реабилитации наркозависимых), 
оптимизацией российского законодательства в этой сфере. Значимой целью 
реализации внутригосударственной политики в этой области является 
постоянная оценка масштабов незаконного распространения и потребления 
наркотиков, а также оценка эффективности проводимой в Российской 
Федерации антинаркотической политики и формирование предложений по ее 
оптимизации, т.е. оптимизация государственного аппарата. 

Сегодня, в рамках Стратегии государственной антинаркотической 
политики на период до 2030 года1 обозначены четырнадцать современных 
                                                 

1 Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года»  // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101259/ (дата обращения: 
17.01.2021). 
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угроз национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков. 
Одной из центральных угроз выделяется угроза либерализации отношения к 
наркотикам и их немедицинскому потреблению в ряде европейских 
государств. Еще одной угрозой признается расширение рынков нелегальной 
торговли наркотиками в ряде стран. Отмечается также проблема 
распространения наркотиков синтетического происхождения и 
использование для этих целей ресурсов сети Интернет, как для незаконной 
торговли, так и для целей пропаганды немедицинского потребления 
наркотиков.  

Полагаем, что проблема немедицинского употребления наркотиков, 
должна решаться не только мерами административного наказания, такие как 
штраф или административный арест. Данные меры, применяемые 
изначально, к лицам, страдающим наркотической зависимостью не могут 
побуждать их отказаться от употребления наркотиков, так как не несут в себе 
должных мер профилактического воздействия. На наш взгляд, карающая 
мера административного законодательства, изложенная в статьях 6.9 и 6.9.1 
КоАП РФ должна реализовываться не через призму наложения штрафов, а 
как мера побуждающая лицо начать самостоятельное лечение от наркомании 
или медицинской и (или) социальной реабилитации. И в этом смысле 
санкцию статьи 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ» целесообразней было бы заменить на 
возложение обязанности по прохождению лицом диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации. Полагаем, что только в 
случае невыполнения предписания суда, не выполнение лицом возложенной 
него обязанности, можно назначить соответствующий штраф лицу или 
административный арест, предусмотренный статьей 6.9.1 КоАП РФ. Считаем 
также, что такая санкция должна содержать в себе предписание об 
обязательном лечении лица от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации.  

Отсутствие изначального наказания за совершенный проступок, 
особенно на этапе начала употребления лицом наркотических средств или 
употребление их им впервые, на наш взгляд, действительно может в 
значительной мере повысить эффективность деятельности государственных 
органов по мотивации граждан к лечению наркозависимости.  

Мы также полагаем, что именно критерий доступности наркотиков для 
населения имеет наибольшее значение с точки зрения влияния на 
оперативную обстановку. Доступность, по нашему мнению, должна 
выражаться такими критериями как количество (объемы) наркотических 
средств находящихся в незаконном обороте наркотиков на территории 
обслуживания оперативных подразделений и их цена для наркопотребителей. 
В этом смысле, стоит отметить, что цена синтетических наркотиков на 
протяжении последних практически не меняется. Это говорит о том, что 
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отсутствует дефицит наркотиков на наркорынке. Мы можем предположить, 
что оценка результативности деятельности подразделений, в том числе и по 
таким параметрам, в совокупности с результатами процессуальной работы, 
позволила бы наиболее полно отражать результаты работы 
правоохранительных органов. 

Еще одним необходимым решением для эффективной борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков считаем необходимость широкого 
использования современных информационно-телекоммуникационных 
средств в оперативно-розыскной деятельности. А, значит, и пересмотр 
содержательной части оперативно-розыскных мероприятий в сторону их 
проведения в виртуальном пространстве и порой с виртуальными объектами. 

Современное состояние преступности, ее включенность в интернет 
технологии, просто обязывают сотрудников оперативных подразделений на 
постоянной основе использовать в своей профессиональной деятельности эти 
технологии достижения для целей оперативно-розыскной деятельности. 
Поэтому задачей МВД России, является своевременно и надлежащее 
обеспечение оперативных подразделений соответствующими техническими 
средствами.  

Полагаем, что предложенные меры позволят в значительной степени 
повлиять на наркообстановку на территории Российской Федерации, а также 
в значительной степени повысить эффективность работы оперативных 
подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.  
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Выявление и раскрытие подразделениями  

экономической безопасности и противодействия коррупции 
преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС  
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Одной из основных проблем, с которой в современных условиях 

сталкиваются правоохранительные и налоговые органы Российской 
Федерации, является незаконное возмещение НДС. Система 
налогообложения РФ выполняет ряд важных функций, связанных с 
поступлением необходимых средств как в бюджет государства, так и в 
бюджеты иных уровней для покрытия государственных расходов. 
Государственные органы в свою очередь контролируют своевременность и 



867 
 

полноту поступлений денежных средств в бюджеты и сопоставляют 
величину финансовых ресурсов. 

Налоговые преступления занимают значительное место в структуре 
экономических преступлений и наносят колоссальный ущерб бюджету 
государства. Чаще всего такие преступления связаны с хищением из бюджета 
денежных средств под видом вычета по НДС. Принято считать, что основной 
причиной незаконного возмещения организациями налога является их 
безответственность и опасение потерять часть своей прибыли. Однако, 
истинные факторы лежат гораздо глубже. Для того чтобы исправить 
ситуацию сотрудники подразделения ЭБиПК должны изучить первопричины 
совершения налоговых преступлений и принять меры для снижения их 
количества. 

В последнее время сложность преступных налоговых схем возрастает. 
Поэтому для эффективного решения задач по выявлению и раскрытию 
налоговых преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС, 
необходимо полное и активное использование сил и средств оперативно-
розыскных подразделений ЭБиПК. При этом важно помнить о том, что 
работа подразделений ЭБиПК в налоговой сфере сильно ограничена, так как 
функцией налогового контроля в РФ наделены только налоговые органы. В 
связи с этим возникает необходимость по взаимодействию 
правоохранительными и налоговыми органами в отрасли совершения 
налоговых преступлений, в частности касающихся исчисления и возмещения 
НДС. 

Вывоз товаров из страны, именуемый экспортом, является достаточно 
выгодным видом деятельности для юридического лица в качестве 
налогоплательщика, уплачивающего НДС, так как облагается налогом по 
нулевой ставке процента. Также данная ставка применяется в отношении 
услуг, непосредственно связанных с экспортом.1 

Поскольку экспорт традиционно используется в схемах по незаконному 
возмещению НДС, то инспекторы с особым вниманием проверяют право 
экспортера и компаний, предоставляющих сопутствующие услуги. Самые 
частые споры между налогоплательщиками и инспекторами возникают 
вокруг документального оформления и того, какие именно работы и услуги 
можно назвать сопутствующими. На законодательном уровне государства 
Налоговым кодексом Российской Федерации установлен закрытый перечень 
услуг и работ, связанных с экспортными операциями в пункте 1 статьи 164. К 
ним следует относить непосредственно услуги по международной перевозке 
товаров, различные услуги, связанные с трубопроводным транспортом и 
передачей электрической энергии иностранным государствам, также 
работы(услуги), выполняемые российскими организациями в морских, 

                                                 
1 Дроздова Е. А., Волкова О. В. Налог на добавленную стоимость: проблемы 

профилактики незаконного возмещения. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-problemy-profilaktiki-
nezakonnogo-vozmescheniya 
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речных портах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через 
границу Российской Федерации и иные работы (услуги), непосредственно 
связанные с экспортом. 

Одной из опасных налоговых схем является незаконное возмещение 
НДС, основанное на фиктивной экспертной деятельности. Обычно такие 
схемы реализуются через группу взаимозависимых лиц. 

Целью схемы является неправомерное возмещение из бюджета НДС 
при оказании сопутствующих экспорту услуг путем оформления фальшивых 
документов, доказывающих осуществление экспортной деятельности на 
территории России.  

Примером такой схемы на практике может служить ситуация, когда по 
поддельным документам представлено следующее: 

- физическое лицо, являющееся учредителем фирмы «Б», 
занимающейся международными перевозками, создает на территории России 
организацию «А» в целях осуществления той же деятельности. По 
российскому законодательству международные перевозки подлежат 
обложению по ставке 0% процентов (подп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ), что 
позволяет возместить суммы НДС по расходам, связанным с такими 
перевозками; 

- для выполнения перевозок нужны транспортные средства, но у вновь 
созданной российской организации «А» нет денег на их приобретение, 
поэтому фирма Б, находящаяся в Германии, выдает ей заем; 

- на заемные деньги организация «А» покупает транспортные средства 
у своего заимодавца, т.е. «оплата» осуществляется за счет заемных средств, 
переданных организации «А» ранее той же организацией (фирмой «Б»); 

- договоры международной перевозки также заключаются 
организацией «А» исключительно с фирмой «Б»; 

- услуги перевозки оплачиваются зачетом платежей по договору займа; 
- организация «А» заключает договор с другой иностранной фирмой 

«В» (находящейся на территории Республики Беларусь), которая оказывает 
ей услуги по техническому обслуживанию транспортных средств. 

Ситуация, представленная выше, отражает то, как оформляются 
фальшивые документы для того, чтобы создать вид фиктивной деятельности. 
В действительности экспортная деятельность осуществляется следующим 
образом: 

- для технического обслуживания транспортных средств организация 
«А» приобретает на территории Республики Беларусь объекты технического 
обслуживания; 

- организация «А» создает на территории Республики Беларусь фирму 
«В», которой на основании договоров безвозмездного пользования 
передаются стоянка для автомашин, мойка и другие объекты технического 
обслуживания, находящиеся в Республике Беларусь. Стоянки для машин на 
территории России у организации «А» нет. Управляет транспортом также 
белорусский персонал; 



869 
 

- фактически перевозкой для фирмы «Б» занимается белорусская 
фирма В на транспорте, принадлежащем организации «А». 

Получается, что организация «А» не имеет в России ни транспортных 
средств, ни мест их обслуживания. Однако нахождение главного офиса в 
России дает ей право заявить вычет по НДС по экспортным услугам, 
несмотря на то, что плату за экспортные услуги она не получает. 
Деятельность по перевозке ведет организация, расположенная за пределами 
России, на транспортных средствах, приобретенных за счет займа. 

Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за 
незаконное возмещение НДС, в статье 159 «Мошенничество». 

В связи с тем, что следы мошенничества в сфере экспортной 
деятельности остаются, прежде всего, на документах, при раскрытии данной 
схемы сотрудникам ЭБиПК необходимо провести проверку документации 
организации и ее контрагентов. Обнаружение документов с подлогами, 
фиктивных документов является одним из важнейших методов выявления и 
документирования налоговых преступлений.1 

Преступления в налоговой сфере представляют собой сложнейшие, 
продуманные схемы. Именно поэтому сотрудники подразделения ЭБиПК 
должны грамотно и корректно подходить к составлению плана оперативно-
розыскных мероприятий.  

Главную роль в получении фактической информации об имеющемся 
преступлении в сфере экспортной деятельности играет ОРМ «Наведение 
справок». Данное мероприятие проводится путем направления запроса 
соответствующему юридическому или физическому лицу, а также 
иностранной организации, которые могут располагать информацией, 
представляющей оперативный интерес. В случае установления незаконного 
возмещения НДС адресатами наведения справок могут быть налоговые 
инспекции, банки, различные подразделения МВД, иные субъекты, 
осуществляющие ОРД. Также получить информацию можно из оперативных, 
криминалистических, и иных учетов, информационных систем.  

Исходя из полученной документации сотрудники подразделений 
ЭБиПК проводят исследование предметов и документов. По делам о 
незаконном возмещении НДС они отправляют письменное обращение об 
исследовании документов в отдел документальных проверок и исследований, 
с которым осуществляется тесное взаимодействие, а также представляют все 
изъятые документы. В обращении указываются вопросы, интересующие 
инициатора проверки, на которые должны быть получены ответы. 

Не менее распространенным первоначальным ОРМ при выявлении 
преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС в сфере экспорта, 

                                                 
1 А.В. Тимофеев. Оперативно-розыскное обеспечение выявления и раскрытия 

налоговых преступлений оперативными подразделениями ОРД. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknoe-obespechenie-vyyavleniya-i-raskrytiya-
nalogovyh-prestupleniy-operativnymi-podrazdeleniyami-ovd 
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является опрос.1 В зависимости от решаемых задач и опрашиваемых лиц 
сотрудники подразделения ЭБ и ПК могут проводить его как гласно, так и с 
зашифровкой истинных целей бесед и лица, ведущего опрос. Опрос 
подозреваемых следует вести конфиденциально. Это могут быть 
руководитель предприятия, работники бухгалтерии и материально-
ответственные лица. Также не следует забывать об остальных рабочих 
организации, которые могут обладать информацией, представляющей 
оперативный интерес для сотрудников ЭБиПК. 

При раскрытии налоговых преступлений в сфере экспорта сотрудники 
подразделений ЭБиПК должны тесно взаимодействовать с налоговыми 
органами, оказывать им содействие и отправлять запросы на получение 
необходимой информации. Для выявления налоговых схем необходимо 
использовать целый комплекс мероприятий по проверке документов как 
первичных, так и отражающих отчетность, потому что именно в документах 
можно проследить следы налогового преступления. 

Таким образом, при организации сотрудниками подразделений ЭБиПК 
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию налоговых 
преступлений, связанных с возмещением НДС посредством ведения 
фиктивной экспертной деятельности важно соблюдать методы конспирации, 
оперативности и экономико-правового анализа. Вследствие того, что 
сложность преступных налоговых схем с каждым днем возрастает, 
необходимо постоянное совершенствование работы данных подразделений и 
обеспечение их актуальной информацией о деятельности хозяйствующих 
субъектов.  
  

                                                 
1 Щиров Е. В. Проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным 

возвратом НДС [Текст] // Актуальные проблемы права: материалы III Междунар. науч. 
конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. — С. 45-48. — URL 
https://moluch.ru/conf/law/archive/139/6295/ 
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Актуальные вопросы деятельности органов внутренних дел 
по противодействию преступлениям коррупционной направленности 

 
В настоящее время коррупция является значимой проблемой для 

современного общества, способствуя снижению уровня доверия граждан к 
должностным лицам, а также росту неравенства и социальной 
напряженности, что замедляет темпы развития российской экономики. 
Чиновники, вовлеченные в коррупционные связи, обогащаются за счет 
коррумпированности бюджетного процесса: бюджетных средств, которые 
были направлены (но не дошли в полном объеме или были потрачены не 
эффективно) на улучшение образования, здравоохранение и развитие 
инфраструктуры.1 Все это усиливает неравенство между слоями населения: 
увеличивается число людей, живущих за чертой бедности, что негативно 
сказываются на общественных отношении, росте социальной напряженности, 
может привести к массовым волнениям, протестам. 

Как отмечал генеральный прокурор РФ И. Краснов, в последнее время 
в России количество выявленных коррупционных преступлений остается на 
одном уровне, то есть в пределах 30 тысяч.  Если называть точные суммы, то 
на 1 октября 2020 года было выявлено 26 311 преступлений, но, несмотря на 
высокую латентность данного вида преступления, сотрудники ОВД активно 
занимаются противодействием коррупционным проявлениям. В 2020 году 
было обнаружено на счетах российских коррупционеров за границей 
Российской Федерации более $350 млн. Генеральная прокуратура добилась 
наложения ограничительных мер на денежные средства и пытается вернуть 
эти деньги на родину. Также, аресту было подвержено 18 объектов 

                                                 
1 Гаджиев Н.Г., Коноваленко С.А., Харада Г.И. Методы и способы оценки объема 

коррупционных хищений в государственном секторе экономики. Вестник Астраханского 
государственного технического университета. Серия: Экономика. 2019. №2. С. 131-141. 

Лошаков А.С., Сазанович А.А. Особенности противодействия коррупции в сфере 
здравоохранения. В сборнике: Современные гуманитарные технологии в высшем 
образовании: состояние и перспектива развития. сборник публикаций преподавателей и 
студентов по итогам международной научно-практической конференции. Институт 
экономики и культуры. М., 2019. С. 27-31. 
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недвижимости. Сейчас перед генеральной прокуратурой поставлена главная 
цель – добиться возврата похищенного из-за рубежа в Россию1 

Таким образом, мы видим, что наблюдается высокий уровень 
коррупционных преступлений, а это свидетельство того, что деятельность 
ОВД по профилактике и предупреждению коррупции имеет проблемы и не 
всегда эффективна. Помимо этого, ОВД противодействуют коррупционным 
последствиям и не всегда могут влиять на причины коррупции, лежащие, как 
правило, вне компетенций ОВД. 

Среди проблем противодействия, которые можно выделить: 
 недостатки нормативно-правовой базы; 
 отсутствие эффективного способа передачи информации гражданами 

РФ относительно фактов коррупции в органах государственной власти 
субъектов РФ; 

 отсутствие антикоррупционных стандартов, содержащих наиболее 
полную информацию о мерах ответственности; 

 недостатки в системе управления органов государственного и 
муниципального управления; 

 не всегда достаточный уровень квалификации сотрудников ОВД 
противодействующих преступлениям коррупционной направленности; 

 недостаточный уровень заработной платы сотрудников ОВД, что 
приводит к росту коррупционных связей; 

 отсутствие анализа коррупционных рисков. 
Все это подтверждает тот факт, что в деятельности по 

противодействию коррупции имеются сложности, требующие решения. При 
этом есть и положительные результаты. 

Главой Национального антикоррупционного комитета Кабановым К. 
дан рейтинг громких коррупционных преступлений за 2020 год. 

1. Мэра г. Томск Кляйна И. подозревают в лоббировании семейных 
бизнес, он был отстранен от занимаемой должности и на него возбудили 
уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. 

2. Заместителя председателя правительства Московской области 
Куракина Д. подозревают в получении взятки в особо крупном размере при 
незаконной продаже леса в Китайскую Народную Республику. 

3. Бывшего губернатора Ивановской области Меня М. подозревают в 
хищении из областного бюджета 700 миллионов рублей, в связи с чем он был 
арестован.2 

                                                 
1 Ущерб от коррупции по уголовным делам в 2020 году превысил на 45 млрд 

рублей. 08.12.2020года. ТАСС, информационное агентство. электронный ресурс 
https://tass.ru/proisshestviya/10202245 (дата обращения 13.03.2021) 

2 Газета Новые известия. Глава Национального антикоррупционного комитета 
(НАК) Кирилл Кабанов представил самые громкие уголовные дела минувшего года / 
[Электронный ресурс]. URL: https://newizv.ru/news/incident/07-01-2021/sostavlen-reyting-
samyh-gromkih-korruptsionnyh-del-2020-goda (дата обращения 13.03.2021) 
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Совершая преступления коррупционной направленности у 
правонарушителя большая вероятность неизбежности наказания. Таким 
образом, люди, которые не хотят быть пойманными, задействуют все свои 
силы, служебные связи, полномочия, знакомства, чтобы как-то повлиять на 
ход расследования, то есть занять выгодную позицию защиты или вообще 
прекратить уголовное преследование. Для этого данные лица в целях 
сокрытия следов преступления, могут устанавливать коррупционные связи с 
правоохранительными органами. 

В целях противодействия коррупции сотрудники органов внутренних 
дел обязаны придерживаться определенных правил (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Ограничения накладываемы на сотрудников ОВД 

 
Данные ограничения способствуют снижению уровня коррупции в 

ОВД. 
Коррупционные преступления мало того, что латентные, так еще и 

многоэпизодные. Такие правонарушения заранее планируются лицами их 
совершающими, тщательно прорабатываются. Чтобы скрыть факты 
совершения преступления правонарушители создают фиктивные документы, 
формально соблюдают процедуру, а коррумпированные должностные лица 
придают своей деятельности законодательную форму, чтобы деятельность 
строго регламентировалась с обязанностями в должностных инструкциях. 
Приведем пример коррупционной формы преступления, директор 
муниципальной организации формально заключает договор купли-продажи, 
тем самым искусственно завышая цену, и присваивает себе часть бюджетных 
средств; либо главный врач больницы, подписывает медицинские документы 
о мнимой болезни лица, следовательно, это заболевание препятствует 
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участвовать на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организацией; осуществлять 

предпринимательскую деятельность;

приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 
ценные бумаги, по которым может быть получен доход;

получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц;

использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, 

другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам;

разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, 
сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом;

быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 
внутренних дел, в котором он замещает соответствующую должность.
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прохождению военной службы. Таким образом, совершается преступление, 
замаскированное под общественно полезную деятельность.1 

В России проблема коррупционных преступлений актуальна, страна на 
протяжении многих лет осуществляет борьбу с ней. Наблюдаются 
положительные результаты. Вместе с тем, есть направления, нуждающиеся в 
повышении эффективности борьбы сотрудников ОВД с коррупционными 
преступлениями: 

1) с помощью специально созданного сайта в интернете граждане 
смогли бы делиться информацией (фото-, аудио-, видеоматериалами) о 
фактах коррумпированных преступлений, таким образом будет создана 
тесная связь между правоохранительными органами и населением;  

2) должна вестись активная, открытая пропаганда антикоррупционного 
поведения, тем самым это поможет выработать негативное отношение в 
обществе к такому виду преступления;  

3) усовершенствовать прозрачность деятельности работников 
государственного, муниципального управления, сотрудников ОВД;  

4) мотивировать сотрудников повышением заработной платы, а также 
выплатой премий по результатам эффективной работы; 

7) регулярно анализировать работу сотрудников ОВД на 
коррупционные риски, а также предлагать направления их минимизации. 

Все эти направления помогут снизить уровень коррупционных 
правонарушений в стране.  
 
 

Райкова Анастасия Валерьевна,  
курсант 4 курса  

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова 
Научный руководитель: 

Екимцев Сергей Валерьевич, 
старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности ОВД  

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова 
 

Некоторые аспекты деятельности правоохранительных органов 
по противодействию незаконному обороту оружия 

 
Незаконный оборот оружия обоснованно признан угрозой 

национальной безопасности. Его можно рассматривать как своеобразный 
индикатор, позволяющий оценивать состояние национальной безопасности, 
мониторинг которого осуществляет Генеральная прокуратура Российской 
Федерации.  Уровень незаконного оборота оружия значительно повышается в 
те периоды, когда возрастают угрозы государственности, ослабевают 

                                                 
1 Смирнов В.А. Проблемы, возникающие при расследовании преступлений 

коррупционной направленности и возможные способы их преодоления / В.А. Смирнов, 
А.А. Гойник. // Молодой ученый. 2020. № 7 (297). С. 136-138. 
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политическая воля, с трудом достигнутый централизм и поддержка 
верховной власти со стороны широких слоев населения.   

В настоящее время следует принять меры по усилению деятельности 
правоохранительных органов в целях предотвращения глобального развития 
негативных процессов в сфере незаконного оборота оружия. Необходимо 
разработать более эффективные средства воздействия на преступность, 
связанную с незаконным оборотом оружия, качественно перестроить систему 
профилактической работы в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»1.   

Определенную роль в противодействии незаконному обороту оружия 
играет и правоприменитель. Его основная задача в контексте общей 
превенции заключается, во-первых, в четком и однозначном уяснении 
предписаний закона (законодательства) относительно условий и порядка 
соблюдения правил оборота оружия в России, установленных запретов и мер 
юридической ответственности, а также своей компетенции в данной сфере. 
Во-вторых, правоприменитель должен развивать в себе твердую решимость 
обеспечить надлежащую реализацию своих полномочий и неукоснительное 
исполнение требований закона в повседневной деятельности по 
противодействию незаконному обороту оружия.   

Что касается законопослушных лиц, субъективное содержание общей 
превенции в сфере противодействия незаконному обороту оружия 
реализуется для них в виде сознательного воздержания от нарушения закона, 
что обеспечивает их правомерное поведение. При этом определенное число 
законопослушных субъектов не совершает данные преступления осознанно и 
добровольно, руководствуясь моральными побуждениями следовать 
установленному порядку. Бóльшая часть внешне законопослушных лиц 
соблюдает предусмотренный нормативными правовыми актами порядок 
оборота оружия исключительно из-за страха перед наказанием за его 
нарушение2.  

К отдельной категории законопослушных лиц необходимо отнести 
потенциальных и реальных потерпевших от преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия. Особенностью психической установки таких 
лиц является осознание своей повышенной уязвимости, значительного риска 
пострадать не столько от преступлений, непосредственно связанных с 
незаконным оборотом оружия, сколько от применения оружия в процессе 
совершения насильственных преступлений. Это вызывает у них серьезные 
опасения, способствующие сознательному нарушению в целях самообороны 
правил оборота оружия. Для потерпевших характерны повышенные 

                                                 
1Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 
27.06.2016, N 26 (Часть I), ст. 3851. 

2Голубовский В.Ю. Проблемы противодействия незаконному обороту оружия // 
Противодействие незаконному обороту оружия в России. 2020. С. 24-28. 
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ожидания и обоснованные требования дополнительной защиты своих прав и 
законных интересов, адресованные законодателю и правоприменителю. В 
частности, обобщение обращений такого рода заявителей может служить 
одним из источников информации, направленных на совершенствование 
законодательства, регулирующего оборот оружия.   

Недостаточное исследование криминального рынка оружия, 
криминологической характеристики его элементов отрицательно влияет на 
разработку и принятие мер, направленных на противодействие незаконному 
обороту оружия. Тенденции развития криминального рынка оружия 
обусловливают актуальность и важность проведения интегративных научных 
исследований в рассматриваемой сфере, предшествующих ее 
законодательному реформированию.  

Комплексное исследование проблем выявления, раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, установление социально-экономических, психологических 
и информационных факторов возникновения и развития криминального 
рынка оружия, изучение состояния, динамики и тенденции незаконного 
оборота оружия, выявление особенностей личности преступника, 
совершившего преступление в указанной сфере, исследование 
международно-правового регулирования и правовой основы 
противодействия незаконному обороту оружия в зарубежных странах, 
совершенствование механизма уголовно-правового и административного 
регулирования в сфере незаконного оборота оружия, разработка мер 
противодействия указанным преступлениям являются условиями создания 
предпосылок научно обоснованного реформирования законодательства об 
обороте оружия в Российской Федерации.  

Кроме того, имеются сложности в получении информации в отношении 
субъектов оборота оружия о наличии реальной угрозы причинения вреда 
правам и интересам граждан, общества, государства с целью своевременного 
принятия решения о дальнейшем владении оружием; от государственных 
органов, юридических лиц, участвующих в обороте оружия, при 
установлении сведений о его владельце; необходимость в организации 
обмена информацией подразделений Росгвардии и МВД России с органами 
ЗАГС для получения сведений об умерших владельцах оружия. Требует 
совершенствования взаимодействие подразделений Росгвардии с 
участковыми уполномоченными полиции.  

На базе конституционных положений сформирована устойчивая 
система законодательства, определяющего порядок контроля за оборотом 
оружия. Система объединяет нормативные правовые акты различной 
юридической силы, включая как нормы федерального законодательства, так 
и нормативные правовые акты органов государственной власти, 
устанавливающие общие и специальные обязанности и права граждан, 
должностных и юридических лиц при осуществлении оборота оружия и 
контроля за ним.   
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Росгвардией большое внимание уделяется вопросам 
совершенствования законодательства в сфере контроля за оборотом оружия. 
На постоянной основе проводится мониторинг правоприменительной 
практики, в том числе с привлечением представителей общественности.  

При Росгвардии создан Координационный совет по вопросам 
совершенствования механизма учета оружия и контроля за его оборотом, 
состоящий из представителей 12 федеральных органов исполнительной 
власти, а также общественных и спортивных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере оборота оружия. Эта площадка активно используется в 
целях формирования консолидированных предложений по выработке и 
реализации государственной политики в области оборота оружия, 
совершенствования механизмов государственного контроля, а также 
внедрения при осуществлении такого контроля современных 
информационно-коммуникационных технологий.  

Усилия, прилагаемые для совершенствования правового регулирования 
оборота оружия, сводятся на нет, если не обеспечивается должное 
исполнение нормативных актов, а правоприменение осложняется 
отсутствием необходимых средств и механизмов для оперативного обмена 
информацией при раскрытии преступлений, а также при пресечении 
незаконного оборота оружия.  

Стремительное развитие информационных технологий создает 
предпосылки и возможности для совершенствования системы 
государственного контроля за оборотом оружия в части отслеживания его 
жизненного цикла от момента производства до утилизации1.  

Таким образом, незаконный оборот оружия представляет серьезную 
угрозу безопасности Российской Федерации, оставаясь одним из главных 
катализаторов насильственной преступности, включая террористическую 
деятельность. Отметим, что роль криминального рынка оружия в общей 
системе организованной преступности в России не ослабевает. Повышается 
уровень взаимодействия лиц, задействованных в сфере незаконного оборота 
оружия, с организованными преступными формированиями общеуголовной, 
корыстной и экономической направленности, с коррупционерами и 
торговцами наркотиками, с террористическими организациями и 
этническими группировками криминальной направленности. Вооружаясь, 
преступные объединения кооперируются с транснациональными 
организованными группами, стремятся получить доступ к оружию массового 
уничтожения, используют в своих целях достижения в области высоких 
технологий, ведут активную идеологическую и пропагандистскую работу, 
вербовку и подготовку новых сторонников, используют радикальные 
настроения, питаемые международными и внутренними конфликтами, 
политическими кризисами, межэтническими и межконфессиональными 
противоречиями.   
                                                 

1Винокуров С.И. Превентивные аспекты противодействия незаконному обороту 
оружия в России // Противодействие незаконному обороту оружия в России. 2020. С. 17-23. 
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В связи с этим, в целях повышения эффективности 
правоохранительной деятельности целесообразно формирование 
межведомственного информационного банка данных, включающего 
сведения об оружии, находящемся в розыске, изъятом оружии, о лицах, 
привлеченных к ответственности за незаконный оборот оружия, каналах и 
источниках поступления оружия в нелегальный оборот.  
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Проблемы практики раскрытия оперативными подразделениями 

налоговых преступлений 
 

Современная налоговая система прогрессирует наряду с изменениями в 
экономической жизни страны, однако и здесь имеются лица, которые 
нарушают законодательство в целях продолжения обогащения и неуплаты 
налогов. Налоговая преступность не менее опасна, чем общеуголовная. На 
сегодняшний день широко обсуждаемы вопросы, касающиеся пересмотра 
взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел (далее 
– ОВД) и федеральных налоговых органов (далее – ФНС).  

Как известно, в ОВД с 2008 года упразднили функции налогового 
контроля, которые перешли к ФНС, но налоговые преступления при этом не 
уменьшались. Так в 2008 году количество выявленных налоговых 
преступлений, составило 15122, а с 2009 года в официальной статистике 
Министерства внутренних дел (далее – МВД) России эти уголовные дела 
отдельно не выделялись, а были составной частью преступлений 
экономической деятельностью. Так в 2010 году было выявлено по 144491. 13 
октября 2010 года МВД России и ФНС России заключили Соглашение «О 
взаимодействии МВД Российской Федерации и Федеральной налоговой 
службой» № ММВ-27-4/11, 1/8656. Так, с 2016 года по ч. 1 ст. 199 УК РФ 
число осужденных составляет уже 85, а по ч. 2 равно 258, а в 2019 
осужденных по ч. 1 ст. 199 УК РФ составляет 65 человек, а по ч. 2 число 
равно 2882.  
                                                 

1 Тимофеев А.М. Понятие налоговой преступности, структура, динамика и иные 
криминологические характеристики уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации // Вестник Челябинского государственного университета № 33 (214). Право. 
Вып. 26. / 2010, С. 58-65. 

2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.gks.ruhttp://stat.апи-
пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 23.11.2020 г.) 
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Следует обратить внимание на сам термин взаимодействие, о котором 
оперативные подразделения ОВД и налоговые органы все-таки пришли в 
2010 году, из-за чего и произошло снижение роста налоговых преступлений 
согласно официальной статистике. Взаимодействие предусматривает участие 
в общей работе заинтересованных сторон для достижения общих целей, 
задач1. Уже в самом названии соглашения предусматривается проблема, 
заключающаяся в противопоставленных задачах деятельности указанных 
органов. Оперативные подразделения согласно ст. 2 Федерального Закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» в данном случае направлены на 
выявление, пресечение, предупреждение и раскрытие налоговых 
преступлений, а также на изобличение лиц, совершивших, совершающих или 
подготавливающих налоговое преступление2. В свою очередь задачи 
налоговых органов предусматривают контроль соблюдения законодательства 
о налогах и сборах. 

Основные формы взаимодействия ОВД и ФНС заключаются в 
консультировании, информационном обмене документов, проведение 
совместных круглых столов, семинаров, стажировок для повышения 
квалификации сотрудников3. Все это нацелено, прежде всего, на обмен 
информацией о признаках налоговых правонарушений, а также на выявление 
нарушений налогового законодательства, то есть на совмещение задач ОВД и 
ФНС. 

Указанные формы взаимодействия не случайны, поскольку для 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия налоговых 
преступлений необходимо наличие подготовленных сил и средств, а также 
специфических методов. Формы находят свое отражение в алгоритмах 
взаимодействия оперативных подразделений ОВД и налоговых органов. В 
своей работе, считаю, что алгоритм работы по принципу «анализ налогового 
органа – оперативно-розыскная деятельность – сопоставление результатов – 
возбуждение уголовного дела» является наиболее эффективным и 
результативным4. 

Во-первых, по такому принципу действий видна работа налоговых 
органов, касающаяся анализа получаемой информации налоговой 
деятельности, ее обработки и реагирование на информацию, которая не 
соответствует законодательству.  

                                                 
1 Экономический словарь терминов // [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

https://gufo.me/dict/economics_terms (дата обращения: 23.11.2020 г.) 
2 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» // [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://base.garant.ru/10104229/ 
(дата обращения: 23.11.2020 г.) 

3 Соглашение о взаимодействии между МВД России и ФНС России № ММВ-27-4/11, 
1/8656 от 13.10.2010 г. // [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3897250/ (дата обращения: 23.11.2020 г.) 

4 Панов А.Ю. Актуальные вопросы взаимодействия оперативных подразделений 
органов внутренних дел и налоговых органов в процессе противодействия налоговым 
преступлениям // Юридические науки / 2019. 
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Во-вторых, такая информация должна проверяться оперативными 
подразделениями. Негласный подход в проверке информации лишает ФНС в 
полной мере самостоятельно принимать решение о наличии или отсутствии 
признаков налогового преступления. Оперативная информация должна 
использоваться в раскрытии налоговых преступлений только в том случае, 
когда она достоверна и не вызывает сомнений. Как правило, такие сведения 
нуждаются в тщательной и всесторонней проверке. Известны случаи, когда в 
ОВД поступала информация о совершении конкретными лицами налогового 
преступления, содержащего признаки уклонения от уплаты налогов, а при 
тщательной проверке сведения не находили подтверждения. 

К сожалению, на сегодняшний день по указанному алгоритму 
действовали лишь единичные случаи. Причина заключается в том, что 
законодатель не предусматривает обязанность налоговых органов 
информировать ОВД об имеющихся у них сведениях, указывающих на 
совершение налоговых преступлений путем устойчивых схем уклонения от 
уплаты налогов.  

Напомню, как 6 сентября 2012 года состоялся семинар-совещание по 
вопросам взаимодействия ФНС и ОВД, где основным представителем 
являлся начальник ГУЭБиПК МВД России Д.А. Сугробов, который заявил, 
что создаются и с большой скоростью распространяются схемы совершения 
налоговых преступлений с использованием фиктивных организаций1. Уже в 
2012 году стоял вопрос о решении на законодательном уровне 
предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности 
налоговому органу и приобщении материалов выездных проверок, так как 
без обозначенного законодателем механизма действий противодействие 
криминальным схемам, связанным с использованием фирм-однодневок, 
затруднительно.  

Спустя 7 лет, 27 июля 2020 года, Следственный комитет России (далее 
– СК), Генеральная прокуратура, ФНС и МВД России разработали проект, 
который предусматривает введение в Уголовный кодекс Российской 
Федерации новой статьи, предусматривающая ответственность за налоговое 
мошенничество2. Правоохранители объясняют это тем, что в настоящее 
время налоговые преступления квалифицируются как уклонение от уплаты 
налогов по четырем статьям, что не является целесообразным. По словам 
заместителя председателя СК: «Налоговое преступление, например, ст. 199 
УК России в особо крупном размере  предусматривает до шести лет лишения 
свободы, в то время как статья 159 УК РФ, хищение путем обмана в особо 
крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы. Однако 
                                                 

1 Представители ФНС России и МВД России обсудили вопросы повышения 
эффективности взаимодействия ведомств – Федеральная налоговая служба, 06.06.2012 // 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/news/archive/3967422/ 
(дата обращения: 23.11.2020 г.) 

2 Силовики предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество – 
РИА Новости, 27.07.2020 // [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https://ria.ru/20200727/1574955624.html (дата обращения: 23.11.2020 г.) 
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на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми 
или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й 
статье и по 199-й».  

При взаимодействии налоговых органов с правоохранительными 
органами возникает проблема информационного взаимодействия, связанная с 
недостаточным законодательным регулированием в сфере информационного 
взаимодействия. Например, согласно Письму ФНС России от 02.06.2016 г. 
№ ГД-4-8/9849 «Об организации работы по взаимодействию с 
правоохранительными органами в случаях выявления признаков налоговых 
преступлений» налоговые органы исследуют почти всю имеющуюся 
информацию организации-налогоплательщика и в случае обнаружения 
признаков преступления передавать информацию в полицию1.  

По этому поводу М.В. Мишустин выступил 22 июля 2020 года в 
Государственной думе по поводу информационной безопасности для 
экономической системы Российской Федерации2. Он упоминает о 
разработанной программе «Цифровая экономика», которая утверждена 
Правительством Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р. 
Считаю, правильным использование этой программы органами ФНС, так как 
она разработана в качестве реализующего элемента для Стратегии развития 
информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 годы  в 
целях безопасности страны, а налоговая преступность является элементом, 
разрушающим как саму экономику страны, так и безопасность в целом. 
Соответственно, считаю, что законодателю следует предусмотреть как 
нормативно, так и практически обучение сотрудников оперативных 
подразделений в сфере информационной безопасности для понимания ими 
алгоритма действий по эффективному использованию оперативно-розыскных 
мероприятий по признакам налогового преступления.  

Подводя итоги, следует отметить, что для повышения эффективности 
взаимодействия налоговых и правоохранительных органов необходимо: 

1) планировать и проводить совместные мероприятия, направленные на 
борьбу с налоговой преступностью;  

2) предоставлять своевременно и безотлагательно сведения по 
вопросам, интересующим стороны, учитывая принцип конфиденциальности;  

3) проводить совместные совещания по обеспечению «реализации 
эффективных совместных мероприятий налогового контроля в целях защиты 
экономической безопасности Российской Федерации».  

Необходимо совершенствовать законодательную базу, регулирующую 
организацию взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, в 
                                                 

1 ФНС России от 02.06.2016 № ГД-4-8/9849 «Об организации работы по 
взаимодействию с правоохранительными органами в случаях выявления признаков 
налоговых преступлений» // [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200104/ (дата обращения: 23.11.2020 г.) 

2 Мишустин: цифровизация госуправления поможет РФ войти в число лидеров 
мировой экономики – ТАСС, 22.07.2020 // [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
https://tass.ru/ekonomika/9023025  (дата обращения: 23.11.2020 г.) 



882 
 

том числе в сфере обмена информацией, а также выработать согласованные 
позиции как налоговых, так и правоохранительных органов, основанные на 
приоритете соблюдения законных прав субъектов внешней торговли. 

Только применение всех вышеперечисленных средств в их 
совокупности может дать существенный результат в повышении 
эффективности взаимодействия налоговых и правоохранительных органов.  
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Некоторые вопросы выявления и раскрытия мошенничеств, 

совершенных с использованием средств электронного платежа 
 

В 21 веке информация является ключевой составляющей развития 
общества. Весь мир начал широко использовать средства электронного 
платежа, вследствие чего электронная система расчетов становится в центре 
финансового обращения. Данная функция достаточно удобна, из-за чего была 
популяризирована среди всего населения. Не нужно далеко ходить, 
например, в период самоизоляции во время пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19, практически все граждане пользовались безналичной 
системой расчетов, это позволяло им получать заработную плату, 
производить государственные выплаты, приобретать товары через интернет, 
а так же пользоваться и другими услугами. 

К сожалению, популярность и удобства привлекают внимание не 
только обычных граждан, но и мошенников, в первую очередь это связанно с 
отсутствием должной защитой системы регулирования электронными 
платежами, а также несовершенством норм Уголовного права в этой 
части. Эти преступления отличаются от общеуголовных преступлений тем, 
что обладают многообразными способами совершения, способностью 
мошенников быстро адаптироваться под меняющиеся интересы социума. 

В ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.1 В 
п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161 электронное 
средство платежа понимается, как средство или способ, позволяющие 
клиенту определенного оператора составлять, удостоверять и передавать 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://base.garant.ru/10108000/  (дата обращения: 
23.11.2020 г.) 
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распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей 
информации, в том числе платежных карт, а также иных технических 
устройств.1 

Стоит отметить, что в апреле 2018 года Федеральным законом от 
23 апреля 2018 г. № 111 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» была введена новая статья, предусматривающая 
уголовную ответственность за мошенничество с использованием 
электронных средств платежа по ст. 159.3. До этого данное деяние 
квалифицировалось по основному составу мошенничества по ст. 159 УК РФ. 
В новой редакции ст. 159.3 УК РФ законодатель не указал, что является 
мошенничеством с использованием средств электронного платежа, что, я 
считаю, является недопустимым.  

До 2018 года ст. 159.3 УК РФ мошенничество с использованием 
платежных карт раскрывалось законодателем, как хищение чужого 
имущества, совершенное с использованием поддельного или чужого 
электронного средства платежа, в том числе в это понятие включалось 
кредитная, расчетная или иная платежная карты путем обмана 
уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. В 
редакции на 2020 год мошенничество с использованием электронных средств 
платежа не раскрывается законодателем в диспозиции, отчего возникают 
ошибки при квалификации деяний мошенников, которым это и выгодно. 
Поэтому считаю, что необходимо пересмотреть ст. 159.3 УК РФ и дополнить ее.  

На сегодняшний день оперативным подразделениям известно много 
механизмов совершения таких мошенничеств. В этом и заключается 
общественная опасность, о чем ранее я уже упоминал: о быстрых темпах и 
адаптировался мошенников к интересам граждан. Приведу пример одного из 
такого механизма. Злоумышленник совершает действия, при этом сам 
находится на достаточном расстоянии от жертвы, путем уговоров, убеждений 
вводит ее в заблуждение и в дальнейшем похищает у него деньги с 
электронного носителя, например, с банковской карты. Однако мошенник 
ничего не делает, жертва сама сообщает мошеннику информацию, потому 
что заблуждается. Получается, что преступник получает свободно доступ к 
счету к банковской карте, с которой впоследствии похищаются деньги.  

Бывают случаи, когда потерпевшие, под воздействием обмана, сами 
перечисляют денежные средства. Достаточно много примеров можно 
приводить из жизни, ведь, скорее всего, каждый встречался с подобными 
мошенниками или слышал от близких и знакомых. Например, поступает 
входящий вызов от неизвестного нам номера телефона, представляются 

                                                 
1 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» // [Электронный ресурс]:  Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_115625/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/ (дата 
обращения: 23.11.2020 г.) 
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работниками банка, называя при этом наши данные и дальше начинают 
производить манипуляции, чтобы вытянуть из нас какую-либо информацию 
о наших счетах или близких родственниках, после чего могут позвонить и 
им, представляясь уже нашим именем и голосом, схожим на наш. Поэтому 
считаю необходимым разработать  рекомендации оперативным сотрудникам 
предупреждению таких преступлений. 

Актуальность проблемы в сфере мошенничеств с использование 
электронных средств платежа заключается в том, что за весь период 2020 
года число зарегистрированных дел по ст. 159.3 УК достигло 25820, из них 
лишь 8269 было раскрыто. Соответственно раскрываемость за данный 
период составляет 31,2%.1 Для сравнения, за аналогичный период 2019 года 
число зарегистрированных дел по данной статье УК составляло 16119, из них 
4794 было раскрыто, соответственно раскрываемость за данный период 
составляет 33,3%.  

Для успешного выявления и раскрытия мошенничеств с 
использованием средств электронного платежа необходимо: 

1) быстрое реагирование оперативных подразделений на полученную 
информацию о совершенном преступлении при помощи специалистов;  

2) проведение оперативно-розыскных мероприятий в регионе 
нахождения подозреваемого;  

3) своевременное получение сведений о местонахождении денежных 
средств у работников банка для определения местонахождения мошенника.  

Следует отметить, что органы внутренних дел повысили 
эффективность раскрытия данный вид преступления. В 2018 году 
телефонные и интернет мошенничества наиболее активно совершались с 
территории Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, 
Ростовской, Самарской, Свердловской, челябинской областей, 
Краснодарского края и Республики Коми.2 

Из сообщения Центробанка известно, что в I квартале 2020 года объем 
операций без согласия клиента вырос на 38% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. Одна из наиболее вероятных причин – начало 
использования дистанционных способов оплаты товаров и услуг той частью 
населения, которая до введения ограничений в связи с пандемией COVID-19 
приобретала и оплачивала их непосредственно в точках продаж. В силу 
отсутствия необходимого опыта противодействия злоумышленникам эта 
категория граждан оказалась в зоне повышенной уязвимости к подобным 
преступлениям. По той же причине во II квартале 2020 года наблюдалось 
дальнейшее увеличение объема операций без согласия клиента (+59%) на 
фоне роста общего объема операций с использованием электронного 

                                                 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь - декабрь 2020 года/URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 
18.03.2021г.) 

2 Кудрявцев, Р. В. Организация деятельности по раскрытию дистанционных 
мошенничеств / Р. В. Кудрявцев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 
2019. — № 24 (262). — С. 218-221. — URL: https://moluch.ru/archive/262/60528/ (дата 
обращения: 24.11.2020). 
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средства платежа.1 Большая часть хищений со счетов совершается после 
получения мошенниками несанкционированного прямого доступа к 
электронным средствам платежа. Кроме того, злоумышленники обманом 
могут заставить владельцев средств совершить перевод. Стоит отметить, что 
материальный ущерб, причиненный гражданам, составил 4 млрд. рублей, а 
возвращено было лишь 485 млн. рублей (12%). 

На сегодняшний день оперативным сотрудникам известно, что такие 
преступления совершают не только лица, отбывающие наказание, но и 
граждане, которые владеют навыками программирования, при этом ранее не 
судимые. Оперативные сотрудники чаше всего встречаются с выявлением 
дистанционных преступлений. Алгоритм преступлений заключается в 
следующем: злоумышленники под предлогом реализации товаров и услуг 
посредством сотовой связи и сети Интернет, при этом используются, как 
подставные сайты, так и сайты-дубликаты, имеющие отличие от оригинала в 
ошибке в названии, символах, а также алгоритм дистанционного пользования 
банковской карты, и схема «родственник попал в беду».  

Это говорит о том, что оперативным сотрудникам достаточно трудно 
выявлять данные преступления, не говоря уже о раскрытии, без помощи 
специалистов, обладающих специальными знаниями. Также необходимо 
учитывать, что из-за того, что ст. 159.3 УК РФ является новой, проблемой 
является отсутствие единой методической базы и научных рекомендаций для 
оперативных сотрудников.  

Поэтому для достижения желаемых результатов в противодействии 
мошенничеств с использованием средств электронного платежа рекомендую: 

1) в первую очередь, четко регламентировать понятие «Мошенничества 
с использованием средств электронного платежа» в ст.159.3 УК РФ. 

2) принять меры по сокращению сроков исполнения запросов органов 
полиции операторам сотовой связи путем расширения электронной 
переписки, что позволит своевременно реагировать оперативным 
сотрудникам на факт нарушения Конституционных прав граждан 
злоумышленниками. 

3) осуществлять в соответствии с ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 
7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» мероприятия по выявлению и 
приостановлению услуг связи абонентских номеров, в первую очередь 
используемых осужденными и лицами, содержащимися под стражей. Считаю 
необходимым усилить контроль за осужденными по данному виду 
мошенничества в местах лишения свободы (например, контроль по 
незаконному вносу на территорию исправительного учреждения средств 
сотовой связи). 

4) усилить контроль за организациями и их участниками, обучающие 
использовать информационные системы, ведь большинство преступлений 
совершают люди, обладающими такими знаниями.  

                                                 
1 Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе 

денежных средств/URL: https://cbr.ru/analytics/ib/review_1q_2q_2020/ (дата обращения: 
18.03.2021г.) 
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5) производить информирование населения, в первую очередь лиц 
пожилого возраста о мерах предосторожности, при встрече с мошенниками. 

6) повышать грамотность сотрудников правоохранительных органов в 
информационной среде. 

Подводя итоги, можно сказать, что проблема выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных 
ст.159.3 УК РФ, в настоящее время действительно актуальна. Необходимо 
предпринять меры именно сейчас, потому что последствия, в скором 
будущем, будут настолько велики, что предупреждение будет играть уже 
малую роль, а за ним и раскрытие, так как разновидности таких 
мошенничеств пополняются с каждым годом и, в последствии, могут 
подвергнуться риску еще большее количество людей.  
 
 

Ривоненко Екатерина Денисовна,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Данилов Данил Борисович, 

старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности в ОВД  
Краснодарского университета МВД России 

 
Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, 

совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

Одним из наиболее опасных деяний против государственной власти, 
интересов государственной службы, а также службы в органах местного 
самоуправления, получившие значительную распространенность, являются 
преступления коррупционной направленности. Если заглянуть в статистику, 
то можно сделать вывод о том, что коррупция нашего государства занимает 
одно из ведущих мест в мире, что не есть хорошо. Следовательно, коррупция 
создает реальную угрозу Российской Федерации, а самое главное она 
разрушает представление граждан о справедливости власти, что приводит к 
негативному отношению людей к власти. Исходя из практики в России 
коррупцией поражены многие отрасли государственной власти и 
правоохранительной системы. Рассматривая подробнее коррупцию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства надо подчеркнуть, что на сегодняшний 
день выявление и раскрытие преступлений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства является одной из приоритетных направлений государства в сфере 
борьбы с коррупцией. В отличии от других отраслей экономики, сфера ЖКХ 
выделяется своей сложностью организации и большим объемом нормативно-
правового регулирования. Рассмотрим что же такое ЖКХ. Под жилищно-
коммунальным хозяйством понимают систему деятельности предприятий и 
организаций, которые обеспечивают работу инженерного механизма.  
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В связи с принятием Указа Президента РФ от 28.04.1997 № 425 в 
России реформирование отрасли ЖКХ началось в 1997 г. Следует отметить, 
что данная сфера по-прежнему находится в неблагоприятном состоянии. 
Проблемы ЖКХ вызваны не только экономическими факторами, но и 
криминальными. Опираясь на практику можно сказать, что любые убытки 
списываются на затраты компаний. Следовательно, увеличивается размер 
возложенных на население тарифов за коммунальные услуги. Непринятие 
мер по оздоровлению отрасли влечет за собой очень большие риски. Общую 
картину состояния преступности в рассматриваемой нами сфере оценить 
сложно, по причине высокой скрытности. Выявление и раскрытие 
преступлений, совершаемых в отрасли ЖКХ, продолжают являться 
проблемой для подразделений ЭБиПК. 1 

Изучив статистику в области данных преступлений, можно сказать, что 
они в большей своей части являются латентными. По словам экспертов ЖКХ 
является одной из наиболее подверженных коррупцией, в связи с большим 
объемом финансирования. В основном это связано с тем, что жилищно-
коммунальный сектор привлекает криминальный элемент с высоким уровнем 
прибыли. Одним из основных видов угроз экономической безопасности 
признан высокий уровень криминализации и коррупции в экономической 
сфере. Современные виды коррупции в экономике свидетельствуют об 
устойчивой тенденции. С помощью них можно повысить интеллектуальный 
уровень коррупционных механизмов. Часто встречаются так называемые 
«откаты», то есть факты вымогательства за выделение предприятиям ЖКХ 
бюджетных средств.  

Алгоритм выявления преступлений коррупционной направленности в 
сфере ЖКХ: 

- Нужно осуществить изучение электронных материалов находящихся 
на официальных сайтов администраций субъектов РФ. 

- Осуществить сбор информации путем оперативно-розыскного 
мероприятия «Наведения справок» о реализуемых соглашениях на 
обслуживаемой территории в местной администрации.  

- Следует, также получить копии таких документов как: 
1) решение органа исполнительной власти об объектах ЖКХ; 
2) конкурсную документацию; 
3) государственные контракты - договора; 
4) дополнительные соглашения к государственным контрактам - договорам; 
- Провести оперативно-розыскное мероприятие «Обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств» в отношении подрядчика в целях изъятия предметов и документов, 
которые имеют отношение их совместной деятельности;2 

                                                 
1 Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 02.01.2021)  / СПС Консультант Плюс 

2 Коллантай, В.А. Оперативно-розыскная характеристика хищений в жилищно-
коммунальном хозяйстве //Российский следователь.- М. ООО  «Издательская группа 
“Юрист”», 2013. 
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- Изъять заверенные копии материалов; 
- Изъятые образцы направить специалисту для проведения 

исследования с целью определения их соответствия ГОСТам; 
- Необходимо изъять бухгалтерскую отчетность, такую как: 
1) документы о поступлении денежных средств; 
2) счета; 
3) черновые записи; 
4) счета-фактуры;1 
5) товарные накладные; 
6) акты сдачи-приемки услуг; 
7) расходные кассовые ордера; 
8) денежные чеки; 
- Назначить проведение финансового исследования полученных 

документов, для выявления нарушений; 
- В ИФНС получить регистрационные документ фирм участников 

сделки; 
- Запросить в банках информацию о движении денежных средств с 

расчетных счетов фирм и организаций; 
- Направить запрос в подразделение Росфинмониторинга с целью 

получения информации о сомнительных финансовых операциях; 
- Осуществить оперативно-розыскное мероприятие «Наведение 

справок» в отношении проверяемой организации по справочным базам 
данных подразделения Пенсионного фонда, с целью установления фамилий 
сотрудников данной организации. Также исключить родственные и 
дружеские связи с должностными лицами администрации; 

- Осуществить сбор документов в отношении должностных лиц 
администрации; 

- С целью установления суммы причиненного ущерба, нужно 
направить материалы для проведения документального исследования с 
помощью специалистов; 

- Собранный материал вместе с рапортом оперативного сотрудника 
направить в следственное подразделение МВД России либо в СК все зависит 
от подследственности. 

Также хотелось бы отметить, что при документировании преступлений 
в сфере ЖКХ обязательным признаком является установление умысла у лиц 
причастных в совершении преступления.2 

В заключение следует отметить, что исследование правового 
регулирования и тактические особенности по выявлению и раскрытию 
преступлений коррупционной направленности в сфере ЖКХ имеет важное 
значение, что дает дополнительные возможности подразделениям ЭБиПК 
                                                 

1 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ/ 
СПС Консультант Плюс 

2 Коллантай, В.А. Оперативно-розыскная характеристика хищений в жилищно-
коммунальном хозяйстве //Российский следователь.- М. ООО  «Издательская группа 
“Юрист”», 2013. 
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ОВД осуществить предупредительные меры, которые направлены на 
снижение криминогенной ситуации вокруг данной сфере. Преступления 
коррупционной направленности охватывают не только экономические 
аспекты, но и политические, социальные, моральные и правовые. ЖКХ 
является одной из коррумпированных сфер в стране.  
 
 

Савосина Ксения Сергеевна,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Сафронов Андрей Алексеевич,  

начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности в ОВД  
Краснодарского университета МВД России,  
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Использование результатов оперативно-розыскного мероприятия 
«Оперативный эксперимент» в сфере противодействия преступлениям 

коррупционной направленности 
 

Изменения, происходящие в обществе, затрагивающие, как правило, 
все его сферы, сопровождаются быстрым ростом коррупционной 
преступности, возникновением ее новых видов, способов и форм 
совершения. Особое внимание следует уделять борьбе с коррупцией в сфере 
государственной власти и управления. В настоящее время это является 
основной задачей государственных правоохранительных органов, поскольку 
посредством нее нарушается эффективное развитие государства и 
нормальное функционирование всех его институтов. 

Так, за 2020 год число преступлений коррупционной направленности 
осталось сравнительно неизменным, что нельзя сказать аналогичный период 
прошлого года. Если говорить о самой структуре коррупционной 
преступности, то можно сказать о том, что она подверглась существенным 
изменениям. Такой вывод позволяют сделать статистические данные, 
опубликованные на официальном сайте Прокуратуры Российской 
Федерации: «Удельный вес преступлений данной категории в общей 
структуре преступности составил 2% (2019 год – 2%), коэффициент 
преступности на 100 тысяч населения - 28% (2019 год – 27,6%). Возросла 
доля зарегистрированных мошенничеств, которая составила 38,6% (2019 год 
– 17,2%). Доля криминальных взяточничеств снизилась и составила 44,8% 
(2019 год – 57,9 %). Из общего количества зарегистрированных 
преступлений 389 (2019 год –381) отнесены к категории тяжких и особо 
тяжких, их удельный вес составил 70,8% (2019 год – 69,8 %)»1. 

                                                 
1 О состоянии коррупционной преступности в 2020 году // Официальный сайт 

Прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. URL: https://procrf.ru/news/2410410-o-sostoyanii-
korruptsionnoy-prestupnosti-v-2020-godu.html (дата обращения: 09.03.2021).  
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Злоупотребление служебным положением или должностными 
полномочиями, дача взятки или ее получение, коммерческий подкуп в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, а также совершение деяний от имени или в 
интересах юридического лица – все вышеуказанные положения 
способствуют ускорению процессов развития преступлений в сфере 
коррупции1, как социального явления в целом.  

Коррупционные преступники в своей деятельности преследуют разные 
цели. Это могут быть корыстные цели, выражающиеся в нарушении 
определенных запретов и ограничений для получения неких выгод 
имущественного характера, политические цели, определяемые посредством 
влияния должностных полномочий на ход развития избирательного процесса, 
или личная заинтересованность, ориентированная на заполучение неких 
нематериальных благ для личных целей коррупционера. Преступления, 
совершаемые в сфере коррупции, можно подразделить на следующие виды2: 

– злоупотребление должностными полномочиями - статья 285 УК РФ3; 
– незаконное участие в предпринимательской деятельности - статья 289 

УК РФ (является типичным коррупционным преступлением должностных 
лиц. Состав данного преступления имеет место в том случае, если незаконное 
участие в предпринимательской деятельности было непосредственно связано 
с предоставлением этой организации льгот (например, налоговых, 
экспортных), преимуществ (например, в участии в аукционе) или иного 
покровительства); 

– получение взятки - статья 290 УК РФ; 
– дача взятки - статья 291 УК РФ; 
– служебный подлог - статья 292 УК РФ; провокация взятки либо 

коммерческого подкупа - статья 304 УК РФ; 
– подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика - часть 1 

статьи 309 УК РФ. 
В настоящее время действующие уголовно-процессуальные методы, 

используемые сотрудниками органов внутренних дел в борьбе с данными 
видами преступлений, совершаемыми преступниками в сфере коррупции, не 
имеют абсолютной возможности обеспечить результативное выявление, 
раскрытие и расследование фактов коррупции во всех ее проявлениях. 
Поэтому оперативные сотрудники при выявлении и пресечении 
коррупционных преступлений имеют необходимость прибегнуть к 
оперативно-розыскным мероприятиям, в частности к тем, которые, 
проводятся с помощью негласных сотрудников, что позволяют достигнуть 

                                                 
1 Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
2 Виды коррупционных правонарушений // Официальный сайт «Приволжское 

окружное управление материально-технического снабжения МВД России» [Электронный 
ресурс]. URL: https://пумтс.мвд.рф/document/6707463 (дата обращения: 09.03.2021). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации: на 15 августа 2019 года. — Москва: 
Издательство АСТ, 2019. – 320 с. – (Кодексы и законы). 
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высоких показателей в работе по документированию и пресечению 
коррупционных преступлений.  

В Федеральном Законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» закреплен ряд оперативно-розыскных 
мероприятий, используемых сотрудниками оперативных подразделений для 
быстрого и своевременного выявления преступлений коррупционной 
направленности. Как показывает практика работы органов осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность ведущее место по результативности и 
частоте использования в выявлении и документировании взяточников 
составляет оперативно-розыскное мероприятие «оперативный 
эксперимент»1. 

Оперативный эксперимент представляет собой оперативно-розыскное 
мероприятие, заключающееся в воспроизведении обстановки, объектов, 
действий и иных типичных обстоятельств противоправного события и 
совершении необходимых опытных действий в целях решения задач ОРД. 
Целью рассматриваемого нами мероприятия ведомственного 
санкционирования является выявление и задержание лиц с поличным при 
совершении преступления в сфере коррупции, а также в документировании 
преступных действий и задержании с поличным лиц, обоснованно 
подозреваемых в преступной деятельности.  

Как упоминалось ранее, оперативный эксперимент применяется 
сотрудниками оперативных подразделений в выявлении и документировании 
фактов преступлений коррупционной направленности чаще по сравнению с 
другими оперативно-розыскными мероприятиями, перечень которых 
закреплен в Федеральном Законе от 12.08.2008 ФЗ-144 «Об оперативно-
розыскной деятельности» в связи с тем, что посредством его использования 
увеличивается вероятность получения убедительных доказательств, 
использования которых способствует быстрому и качественному раскрытию 
преступлений, совершенных в сфере коррупции.  

Зачастую оперативные сотрудники, занимающиеся выявлением и 
раскрытием преступлений в сфере коррупции, не имеют достаточных знаний 
и навыков для проведения оперативного эксперимента, а также не владеют 
алгоритмом организации данного оперативно-розыскного мероприятия. В 
таких случаях может не соблюдаться тонкая грань между законностью и 
провокацией, зачастую преступник ограничивается или вовсе лишается в 
выборе варианта своего поведения. Эти положения крайне негативно 
сказываются на процессе добывания доказательной базы по ряду составов 
преступлений коррупционной направленности, что может привести 
негативным последствиям.  

                                                 
1 Использование оперативного эксперимента при документировании 

взяточничества // Официальный сайт «Cyberleninka.ru» [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-operativnogo-eksperimenta-pri-dokumentirovanii-
vzyatochnichestva/viewer (дата обращения: 12.03.2021). 
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Результаты проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«оперативный эксперимент» имеют достаточно важное значение для 
расследования преступлений, совершаемых в коррупционной сфере, 
поскольку они могут служить основанием для возбуждения уголовного дела 
и доказывания по нему, а также носить вспомогательный характер для 
проведения тактики ОРМ следственных действий.  

Своевременное документирование и дальнейшее расследование 
коррупционных преступлений, пронизывающие все сферы 
жизнедеятельности общества, остается одной из главных тактических задач 
государственных органов исполнительной власти. Об этом заявил Владимир 
Владимирович Путин в среду, 17 марта 2021 года, в ходе коллегии 
Генеральной прокуратуры и «призвал Генпрокуратуру сфокусироваться на 
борьбе с коррупцией в государственном секторе экономики. Прежде всего в 
таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных 
заказов, а также предоставления государственных услуг, использования 
муниципального и государственного имущества»1 
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Некоторые возможности привлечения женщин  
к раскрытию преступлений и розыску преступников 

 
На современном этапе развития общества, в условиях его перехода от 

индустриального к постиндустриальному, преступность совершенствуется с 
каждым днем и динамично изменяется: меняется ее структура, преступники 
овладевают новыми способами совершения преступлений используя все 
достижения науки и техники. Напротив, существующая сегодня научная и 
правовая база в области оперативно-розыскной деятельности не способны в 
полной мере обеспечивать раскрытие преступлений и решение такой важной 
задачи оперативно-розыскной деятельности как розыск лиц, скрывшихся от 
органов дознания, следствия и суда, а также лиц, уклоняющихся от 
уголовного наказания. Так, согласно статистике, за 2020 год в Краснодарском 
крае остались нераскрытыми 37330 преступлений, что на 2330 больше, чем в 

                                                 
1 Путин призвал уделить особое внимание борьбе с коррупцией// Официальный 

сайт «РИА Новости» [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20210317/korruptsiya-
1601655024.html (дата обращения: 18.03.2021). 



893 
 

2019 году1.  Эти и иные факторы диктуют необходимость повышения 
эффективности деятельности сотрудников оперативных подразделений 
системы МВД России. Практика показывает, что раскрыть преступление или 
установить местонахождение уже известного лица только процессуальным 
путем невозможно. В решении задач оперативно-розыскной деятельности 
важно сочетание организационных, тактических мер и системный подход.  

На наш взгляд, использование достижений в информационно-
телекоммуникационной сфере в совокупности с уже апробированными 
опытом методами может дать положительный результат. 

Имеющиеся в арсенале оперативных сотрудников правовые средства и 
методы, в том числе и часть указанных в Федеральном законе «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ оперативно-
розыскных мероприятий, не всегда применимы в раскрытии преступлений 
небольшой и средней тяжести, что находит свое отражение в ст. 8 данного 
закона – «Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий». Так, 
прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в 
отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений 
средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, 
которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Кроме 
того, проведение оперативного эксперимента допускается только в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней 
тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях 
выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших2. Ввиду имеющихся ограничений на проведение оперативно-
розыскных мероприятий, много преступлений остается нераскрытыми.  

Также это касается розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия и 
суда, уклоняющихся от уголовного наказания, так как по статистике в 
розыске преимущественно находятся лица, которым в качестве меры 
пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении за 
такие преступления небольшой тяжести как кража, незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и т.п. 
Законодательные ограничения на проведение некоторых ОРМ приводят к 
тому, что заведенные розыскные дела по нескольку месяцев остаются лежать 
без движения, работа по ним проводится от случая к случаю. 

Существенно замедляет розыскную работу как самостоятельное 
направление оперативно-розыскной деятельности и то, что на проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают 
конституционные права на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность 

                                                 
1 http://crimestat.ru/regions_chart_total 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» в ред. от 02.08.2019 г.  // СПС Гарант 
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жилища, требуется получение санкции суда, что требует определенного 
времени и сил.  

Большая часть населения в настоящее время зарегистрирована и 
активно пользуется социальными сетями «одноклассники», «вконтакте», 
«инстаграм», в связи с чем, достаточно актуальным нам видится активное их 
использование в качестве пространства для решения задач оперативно-
розыскной деятельности. Так, из социальных сетей в результате их 
мониторинга можно получить достаточно значимую информацию о связях 
лица, посещаемых им местах, отождествить по фотографиям участки 
местности, определить ориентировочное местонахождение человека по 
отмечаемым им меткам геолокаций. В случае, если известна страница в 
социальных сетях лица, находящегося в розыске, и он ее посещает, 
появляется возможность провести легендированный опрос посредством 
переписки и узнать с его помощью местонахождение такого лица. На такое 
мероприятие не потребуется получение судебного разрешения, достаточно 
ограничиться правильно выбранной тактикой общения. Здесь, на наш взгляд, 
лучшим способом будет привлечение к конфиденциальному содействию 
девушек (женщин), либо проведение данного мероприятия оперативным 
сотрудником-женщиной, ввиду чего считаем нужным уделить особое 
внимание данному направлению оперативной работы. 

Статистика такова, что в подразделениях уголовного розыска служат 
единицы оперуполномоченных женского пола, а девушек, обучающихся в 
ВУЗ-ах системы МВД по специализации «уголовный розыск», как правило, 
приходится 1-2 на взвод.  

Тактика построения линии поведения видится нам следующим 
образом: привлекаемая к содействию девушка или оперативный сотрудник 
создает страницу либо модифицирует уже имеющуюся в той социальной 
сети, в которой по известной нам информации зарегистрирован 
разыскиваемый. Если такой информации нет, то оперативному сотруднику 
следует самостоятельно осуществить мониторинг соцсетей на предмет 
регистрации в ней представляющего интерес лица, либо провести ОРМ 
«наведение справок» путем направления запроса в  подразделения БСТМ.   

Важным аспектом является безопасность девушек, оказывающих 
содействие – так, на странице в социальных сетях не должны быть указаны 
достоверные персональные данные - город проживания, дата рождения, ВУЗ, 
место работы, фамилия и имя, данную информацию необходимо 
залегендировать. Если оперативную разработку будет проводить 
оперуполномоченный женского пола, то необходимо скрыть все, что 
указывает на ее принадлежность к правоохранительным органам. Девушка 
должна подбираться с учетом возраста разыскиваемого, профиль в соцсетях 
не должен указывать на высокий уровень материального достатка, так как 
обычно разыскиваемые ведут антиобщественный образ жизни и окружают 
себя такими же людьми. Количество фотографий лучше свести к минимуму, 
желательно оставить фотографии, затрудняющие или исключающие в 
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последующем возможность идентифицировать личность в жизни: 
фотографии в очках, головном уборе, фотографии со спины, и т.п. Однако 
профиль должен быть таковым, чтобы заинтересовать представляющего 
оперативный интерес лица. Как правило, большинство совершающих 
преступления лиц имеют не сложившуюся личную жизнь, поэтому вероятнее 
всего, они обратят внимание на фотографии молодой девушки приятной 
внешности. Проведению такой разработки должна предшествовать 
тщательная подготовка и продумывание легенды, общих тем для разговора. 
Необходимо придумать адрес проживания с учетом располагаемой 
информации о возможном местонахождении преступника, место работы либо 
учебы, уточнить информацию о таких местах. Например, если известно 
учебное заведение, в котором обучался разыскиваемый, то можно создать 
легенду, что девушка обучалась там же, однако в таком случае необходимо 
подробно выяснить информацию о данном учебном заведении. После 
тщательной подготовки девушка отправляет заявку в друзья/подписывается 
на профиль лица, в зависимости от используемой социальной сети, либо 
начинает общение в переписке под каким-либо предлогом. Основная цель 
общения – добиться приглашения на встречу, выстроить доверительные 
отношения. Не стоит быть слишком навязчивым собеседником, а также стоит 
быть готовой к телефонному звонку, для этих целей также необходимо 
заранее подготовить телефонный номер для связи, исключающий 
расшифровку, так как в настоящие дни существует платформа «Get Contact», 
позволяющая при добавлении туда номера телефона просмотреть возможные 
имена его владельца.   

Другим важным аспектом является то, что нельзя допустить нарушение 
конституционных прав разыскиваемого, а также учитывать психологические 
особенности личности преступника, чтобы избежать психологической 
травмы.  

Так, в случае получения в процессе общения в социальных сетях 
информации о местонахождении преступника, такая информация 
проверяется оперативным путем. 

При положительном исходе вышеуказанных действий, то есть в 
ситуации, когда разыскиваемое лицо предложило встретиться либо 
согласилось на встречу, оперативными сотрудниками организуется 
задержание в назначенное время и в назначенном месте. Необходимо изучить 
местность, в которой должна состояться встреча, так как преступник, 
вероятнее всего, не будет ждать на видном месте, а будет соблюдать 
осторожность и наблюдать со стороны до тех пор, пока не убедится, что 
девушка пришла на встречу в оговоренное место и сопровождать 
телефонным разговором. Вместо девушки, установившей оперативный 
контакт, на встречу прибывают оперативные сотрудники. В процессе 
организации и проведения такой тактической комбинации оперативным 
сотрудникам необходимо осуществлять постоянный контроль с целью 
исключения двурушничества лиц, оказывающих содействие.  Разумеется, 
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легенда после окончания такого мероприятия раскрываться не должна: 
целесообразно создать такое заблуждение у разыскиваемого лица, при 
котором он будет думать, что девушка пришла на встречу, однако 
встретиться не удалось ввиду обнаружения его сотрудниками полиции.  

В заключении необходимо отметить, что вышеуказанная линия 
поведения – лишь один из вариантов использования потенциала девушек в 
оперативно-розыскной деятельности. Мы считаем, что стоит активно 
привлекать их к участию и в иных оперативно-розыскных мероприятиях, что, 
на наш взгляд, будет способствовать повышению эффективности 
деятельности сотрудников уголовного розыска и иных оперативных 
подразделений системы МВД России по раскрытию преступлений и розыску 
скрывшихся лиц как отдельному направлению оперативно-розыскной 
деятельности.  
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курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 
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Особенности предупреждения и раскрытия преступлений,  
связанных с дистанционными кражами и мошенничеством 

 
Кража и мошенничество являются преступлениями, направленными 

против экономических отношений и права собственности. На сегодняшний 
день достаточно много преступлений совершается с использованием 
дистанционного способа, однако, точное их числа не известно. Министерство 
внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) подводит 
официальную статистику по кражам и мошенничествам в целом, но отдельно 
не выделяется доля преступлений, совершенных бесконтактно, поэтому 
сложно точно оценить масштаб такой преступности.  

Наиболее распространенным видом мошенничества является 
представление злоумышленниками в качестве сотрудников наиболее 
крупных российских банков, сообщение ложной информации по картам и 
банковских операций, в результате чего они получают доступ к 
персональным данным и осуществляют кражу денежных средств. Данный 
вопрос очень актуальный на сегодняшний день, широко исследуется на 
доктринальном уровне.  
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Так, в частности, Любан В.Г. рассматривая виды хищения безналичных 
денежных средств1 указывает, что раскрытие дистанционных хищений 
безналичных денежных средств в основной своей массе ложится на плечи 
подразделений уголовного розыска, и на этом поприще им приходится 
испытывать большие трудности. Изучение деятельности территориальных 
подразделений уголовного розыска по линии борьбы с хищениями, 
совершаемыми дистанционным способом, свидетельствует о сохранении 
распространенной практики перенаправления материалов доследственной 
проверки по территориальной подследственности (территориальности). 

Также дистанционные кражи и мошенничества очень часто 
осуществляются на просторах сети Интернет, так как это глобальная 
виртуальная информационная сеть, которая предоставляет широкие 
возможности, как добропорядочным лицам, так и злоумышленникам. Одним 
из способов предупреждения дистанционной преступности в экономической 
сфере является блокировка соответствующих сайтов, например, 
фишинговых. Однако, Е.Л. Глушков отмечает, что данная мера 
предупреждения любого вида дистанционной преступности является 
безрезультатной и бесполезной.2 Стоит согласиться с данным мнением 
автора, так как создать сайт или фишинговую ссылку очень легко, поэтому 
их блокировка не рассматривается как результативные и эффективные метод 
по предупреждению краж и мошенничеств, совершенных дистанционно. 

Важным этапом в раскрытии дистанционных краж и мошенничеств 
является осмотр компьютерной информации, данный вид следственного 
осмотра обладает рядом специфических черт, которые обусловлены с 
правовой точки зрения, технической, процессуальной и организационной. 
Анализ научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что на 
сегодняшний день повышенное внимание уделяется именно техническим и 
организационным особенностям проведения данного осмотра, так как 
информационный ресурс не имеет, как таковых границ, его носитель может 
быть не известен, или находится на очень удаленном доступе – в любой 
стране мира. При осмотре компьютерной информации  отсутствует как 
таковое место происшествия, так как компьютерная информация существует 
в виртуальном пространстве, которое не имеет видимых границ. Такие 
границы определяются сетью, то есть тоже условно. 

На современном этапе часто можно встретить мнение, что современное 
российское уголовно-процессуальное законодательство нуждается в 
совершенствовании, так как в УПК РФ не отражены особенности проведения 
следственного осмотра компьютерной информации, что можно назвать 

                                                 
1 Любан В.Г. Правовой анализ практики направления по территориальной 

подследственности материалов доследственной проверки с признаками дистанционных 
хищений безналичных денежных средств // Российская юстиция. 2019. № 5. С. 66 - 69. 

2 Глушков Е.Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством 
сети Интернет: пути выявления и раскрытия / Белгородский юридический институт МВД 
России  имени И.Д. Путилина. Белгород. 2020. 
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пробелом и упущением, которые необходимо устранить законодательным 
путем – путем внесения поправок.   

Представляется, что закрепление на законодательном уровне 
особенностей проведения следственного осмотра компьютерной информации 
позволит повысить его эффективность и результативность. Современные 
технологии и результаты научно-технического и информационного прогресса 
предоставляют широкие возможности для проведения осмотра 
компьютерной информации. В частности, на данный аспект обращается 
внимание в статье Ю.О. Антонова.1 

Однако, сложнее дело обстоит с осмотром той информации, которая 
находятся в ограниченном или закрытом доступе. Ведь каждая компьютерная 
информация обладает своим особенным правовым статусом и уровнем 
защиты, что также необходимо учитывать при планировании и проведении 
следственного осмотра компьютерной информации. 

Жертвами обмана со стороны продавца, реализующего дистанционно 
товар через Почту России, оказываются в основном доверчивые, 
легковнушаемые, азартные и в то же время аккуратные и исполнительные 
люди. Вот основные характеристики человека, являющегося одним из 
кандидатов в жертвы почтовых мошенников. На удочку «Пост-шопа» 
(компании, занимающейся распространением и продажей товаров по почте) 
часто попадают пенсионеры в силу своей веры в честность и порядочность 
людей. Продажа товаров происходит путем рассылки каталогов, зачастую 
прямо в ваш почтовый ящик (безадресная рассылка).2 

В качестве мер предупреждения дистанционных краж и мошенничеств 
является информирование граждан о важных мерах безопасности: 

- не сообщать никому реквизиты банковских карт; 
- не сообщать никому свои персональные данные; 
- никому не сообщать коды, которые приходят в сообщениях от банков 

при совершении банковских операций; 
- использовать платежные карты в тех «точках», которые не вызывают 

подозрения и сомнения; 
- не сообщать никому ПИН-код; 
- аккуратно вводить ПИН-код, чтобы его никто не видел; 
- установить лимит выдачи денежных средств в сутки по карте; 
- и другие3.  
Таким образом, подводя итог необходимо отметить, что преступления, 

связанные с дистанционными кражами и мошенничествами совершаются 
бесконтактно, с использованием сети Интернет и средств связи. Необходимо 

                                                 
1 Антонов О.Ю. Тактика получения и использования криминалистически значимой 

информации от операторов связи // Российский следователь. 2020. № 4. С. 3 - 7. 
2 Пластинина Н.В. Дистанционные покупки. Защита прав потребителей // СПС 

КонсультантПлюс. 2019. 
3 Финансовые мошенничества: признаки, виды, способы защиты. М.: Редакция 

«Российской газеты», 2018. Вып. 19. 160 с. 
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производить следственный осмотр информационных объектов, 
компьютерной информации, по результатам которого могут быть получены 
доказательства, способствующие раскрытию и расследованию 
дистанционных краж и мошенничества. Однако, мы видим, что данный вид 
следственного осмотра является достаточно специфическим и сложным, что 
обусловлено особенностями самой компьютерной информацией, а также в 
целом IT-сферы.  
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К вопросу об аспектах правового регулирования противодействия 

детской и подростковой преступности 
 

Стоит начать с того, что преступления, совершаемые 
несовершеннолетними, по-своему несут опасность в общество. Это связано с 
тем, что подростки не в полной мере развиты интеллектуально и 
психофизиологически. Поэтому они не в полной мере осознают фактическую 
опасность своих деяний и причиненных ими последствий. Кроме того, при 
совершении ими общественно опасных действий (бездействий), не всегда 
поставленная цель может являться именно преступной. В настоящей статьей 
в рамках поставленной темы, будут рассмотрены правовые характерные 
особенности преступлений несовершеннолетних, их выявления, 
расследования и предупреждения последующих, захватывая некоторые 
особенности судебного производства, роли законного представителя и 
сотрудников органов внутренних дел в этом. 

Перед тем как перейти к законодательству РФ, необходимо отметить, 
что на территории нашей страны действуют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, которые непосредственно регулируют 
отношения в сфере несовершеннолетних. 

Так, «Конвенция ООН о правах ребенка» закрепляет такие права 
ребенка как: право на жизнь, право ребенка на родителей. Главной задачей 
конвенции является предупреждение всех форм насилия над детьми, 
ограждение их от пагубных привычек (наркотиков, алкоголя и т.п.), а также 
недопущение их от совершения противоправных действий, которые могут 
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повлечь за собой негативные последствия1. Основополагающие принципы-
нормы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних имеют 
место быть в так называемых «Пекинских правилах». Данные правила были 
признаны и учтены в законодательстве каждой страны. 

В УК РФ также включены статьи, в составах которых фигурируют 
несовершеннолетние, но при этом они выступают средством совершения 
преступления совершеннолетним лицом. Такие преступления стоит 
разграничивать от тех, в которых субъектом выступает конкретно подросток. 
Для примера целесообразно привести ст. 150, ст. 151 УК РФ – вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления и вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий2. 

Еще одним правовым актом рекомендательного характера, которым 
регулируются отношения, возникающие в процессе совершения 
несовершеннолетним лицом преступного деяния, выступает ППВС «О 
судебной практике применения судами законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних»3. В качестве одного из основополагающий положений 
данного акта выступает то, что правоохранительным органам необходимо 
оценить поведение взрослых, оказание ими психологического (угрозы) или 
физического (морение голодом) принуждения в отношении ребенка для 
дальнейшего избрания судом меры ответственности. 

В число органов внутренних дел входят подразделения по делам 
несовершеннолетних (далее – ПДН). Род деятельности данных 
подразделений определяется исходя из названия. Сотрудники ПДН – 
уникальные личности, собирающие в себе знания, умения и навыки как 
сотрудника полиции, так и педагога-психолога. Инспекторами ПДН на 
повседневной основе проводится профилактика подростковой преступности, 
основными направлениями которой являются: 

1. Усиленная работа с подростками, стоящими на криминалистическом 
учете, и их законными представителями (родителями, опекунами, 
попечителями, воспитателями); 

2. Обнаружение лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступления, а также профилактическая работа с ними; 

                                                 
1 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // [Электронный ресурс] 
«КонсультантПлюс» URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 05.03.2021). 

2 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) // [Электронный ресурс] «КонсультантПлюс» URL:http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 05.03.2021). 

3 Постановлению Пленума Верховного суда от 1 февраля 2011 года №1 «О 
судебной практике применения судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 
[Электронный ресурс] «КонсультантПлюс» URL:http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 05.03.2021). 
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3. Работа с несовершеннолетними, изобличенными в девиантном 
(алкоголизм, наркомания, проституция) и делинквентном (преступном) 
поведении; 

4. Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях, 
совершенных детьми, не достигшими возраста уголовной ответственности, а 
именно, 14-ти лет; 

5. Проведение пропаганды правомерного поведения детей и 
подростков, в частности, в учебных заведениях: училищах, техникумах, 
колледжах, лицеях, школах, ДОУ – детских дошкольных учреждениях) 

Так, в школах г. Орла сотрудниками полиции проводятся внеклассные 
открытые лекционные занятия с учащимися разных классов.  

Пропаганда осуществляется и самими гражданами. В школах г. Орла 
организуется из числа педагогов и старшеклассников отряд, который вне 
учебных занятий может осуществить профилактическую работу по изучению 
понятия и разновидностей преступления, а также формам девиантного 
поведения и их вреда на здоровье ребенка среди учащихся младших классов. 

Сотрудники полиции совместно с выдающимися представителями 
населения (представители администрации г. Орла, директора школ и т.д.) 
ежемесячно проводят пропагандистские акции, а также участвуют в 
профилактических операциях: 

1. «Подросток под защитой закона»,  
2. «Скажем «НЕТ» подростковой преступности»,  
3. «Скажем «НЕТ» наркотикам»,  
4. «Безопасные каникулы», 
5. а также выступают на родительских собраниях и т.д. 
По нашему мнению, в связи с высокой развитостью информационно-

коммуникационных технологий, необходимо все чаще использовать сеть 
Интернет в деятельности по пропаганде борьбы с преступностью среди 
подросткового поколения. 

Итак, к основным направлениям противодействия подростковой 
преступности можно определить следующие: 

1. Установка на то, что функция наказания подростков направлена не 
на их принуждение, а на защиту их жизни; 

2. Адаптация подростка к условиям жизни в правомерном обществе; 
3. Воспитательно-профилактическая работа с семьями, в которых 

подростки ведут общественно опасный образ жизни либо подлежат 
коррекции; 

4. При обнаружении отклоняющегося поведения подростков 
обеспечить принятия медицинскими учреждениями оздоровительных мер, в 
частности психологической поддержки; 

5. Осуществлять взаимодействие в различных формах между органами, 
задачей которых выступает противодействие и предупреждение 
подростковой преступности. 
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В связи с несформировавшейся психикой и мировоззрением 
несовершеннолетнего преступника к участию в производстве следственных 
действий могут или обязаны быть привлечены педагог или психолог. 
Привлечение данных лиц зависит от возраста, психического состояния или от 
категории рассматриваемого дела. Помимо этих лиц в производстве по 
уголовному делу в отношении несовершеннолетнего в обязательном порядке 
назначается защитник. Особую роль играют родители (опекуны или 
попечители) несовершеннолетнего. 

Стоит отметить, что следственное и судебное производство играют 
роль на предупреждение преступности несовершеннолетних в целом, во-
первых, путем составления статистики расследуемых преступлений, во-
вторых, путем оценки действия мер ответственности на дальнейшее 
правомерное поведение подростков, в-третьих, путем получения другим 
подростковым поколением представления о наказании с опасением за 
совершение аналогичных действий. 

В работе по пропаганде борьбы с преступностью среди 
несовершеннолетних широко применяется сеть Интернет. Это могут быть и 
баннеры, и специальные сайты, направленные на осуществление задач 
комиссии по делам несовершеннолетних (например, на официальном сайте 
межведомственной комиссии, любой желающий может подробнее узнать о 
деятельности ее сотрудников, в части о программах работы с молодежью, к 
примеру, «Ресурсы профилактики суицида», задать волнующие его вопросы 
и получить на них ответы). 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, который позволяет 
нам с уверенностью сказать, что несовершеннолетние преступники  это 
особая категория лиц, требующая от правоохранительных органов большого 
внимания. Предмет доказывания по уголовным делам, в которых субъектом 
выступают несовершеннолетние, более шире, чем у лиц, достигших 18-
летнего возраста. Рассмотрев выше и исследовав особенности пропаганды 
борьбы с подростковой преступностью, можно констатировать, что любая 
программа пропагандистской кампании должна содержать реальные цели. 
Такие цели разрабатываются путем изучения различных данных, собранных 
в ходе всесторонней оценки ситуации по преступности несовершеннолетних. 
Цели являются отправной точкой для мониторинга эффективности 
пропаганды в решении поставленных задач.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



903 
 

Терещенко Дмитрий Сергеевич,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Горбунов Алексей Николаевич,  

старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности в ОВД  
Краснодарского университета МВД России 

 
Проблемы правового регулирования опроса  

как оперативно-розыскного мероприятия 
 

Борьба с преступностью и укрепление правопорядка является одной из 
главных задач, которые перед собой ставит любое государство. Решение 
данных задач требует проведение неотложных действий со стороны 
правоохранительных органов, в частности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий.  

Одним из самых распространенных, простых и эффективных 
оперативно-розыскных мероприятий является опрос. Данное оперативно-
розыскное мероприятие обеспечивает выявление, предупреждение, 
раскрытие и расследование не только преступлений, наносящих 
некритичный вред общественным отношениям, но и особо тяжких и опасных 
преступлений, тех, которые вызывают или могли бы вызвать общественный 
резонанс. Но не всегда реальные сведения, даже зафиксированные 
документально, свидетельствующие о преступлении на каком-либо из его 
этапов, можно использовать для решения вышеупомянутых задач, и это 
объясняется тем, что общество настороженно относится к результатам 
оперативно-розыскных мероприятий, считая, что при их проведении 
ущемляются права человека, в том числе конституционные. Даже при 
соблюдении требований Закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности»1, требований Инструкции о порядке 
представления материалов2, нормы, предусматривающие применение 
оперативно-розыскной информации в доказывании, не позволяют 
использовать их результаты  в соответствии с реальной необходимостью, что 
значительно затрудняет расследование преступлений, зачастую преступник 
остается безнаказанным, поэтому эта тема как никогда актуальна на 
сегодняшний день, правоведы ищут пути преодоления данной проблемы.  

                                                 
1 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (с изменениями и дополнениями) // СПС КонсультантПлюс. 
2 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, 

ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 
России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // СПС 
КонсультантПлюс. 
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Еще одним немаловажным аспектом, который негативно сказывается 
на единообразном понимании закона, является отсутствие официального 
понятия опроса, которое содержится лишь в трудах ученых, а в нормативно-
правовых актах, регулирующих оперативно-розыскную деятельность, никак 
не закрепляется.  

Объектом данного исследования выступают общественные отношения, 
возникающие в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности 

Предметом исследования выступают опрос как оперативно-розыскное 
мероприятие, практика его проведения, правовые и теоретические основы 
использования результатов опроса, а также научная литература. 

Так, доктор юридических наук, профессор А.Е. Чечетин в своем 
учебном пособии дал следующее понимание опросу: «Опрос – это 
оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в проведении 
специальной беседы с лицами, которым могут быть известны сведения, 
необходимые для решения тактических задач ОРД. Мы считаем, что данное 
понятие может иметь место в законодательстве, но необходимо его 
дополнить субъектом опроса, а также конкретизировать получаемые им 
сведения и представить в следующей форме: «Опрос - оперативно-розыскное 
мероприятие, заключающиеся в получении информации в процессе 
специального общения оперативного работника или другого лица по его 
поручению с людьми, которым могут быть известны сведения о лицах, 
обстоятельствах или фактах, имеющих значение для решения задач ОРД».1 

Многие правоведы в качестве важного условия проведения опроса 
выделяют то, что он должен проводиться при добровольном согласии 
опрашиваемого, однако это вызывает споры, так как ст. 8 «Условия 
проведения оперативно-розыскных мероприятий» ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» содержит перечень условий, которые в 
обязательном порядке должны выполняться при проведении любого 
оперативно-розыскного мероприятия, но указаний на то, что опрос 
проводится с добровольного согласия лица там не содержится. Чем же тогда 
правоведы аргументируют данное умозаключение? Объяснением этому 
может быть боязнь субъекта опроса подвергнуть опрашиваемого незаконным 
действиям. 

Опрос является сложным системным оперативно-розыскным 
мероприятием, успешное осуществление которого требует соблюдения ряда 
условий, а также целей, которые необходимо достичь. По нашему мнению, 
целесообразно будет определить классификацию опроса как средство 
получения информации, представляющей оперативный интерес: 

1. уровень проведения (зашифрованный, гласный, негласный). 
2. субъект проведения (основной, дополнительный). 
3. объект: 

                                                 
1 Основы оперативно-розыскной деятельности : Учебное пособие. – 3-е изд., доп. и 

перераб. / Под ред. А.Е. Чечетина. – Барнаул: Барнаульский  юридический институт МВД  
России, 2007. 
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- участник преступной группы (исполнитель, пособник, подстрекатель, 
организатор); 

- лица из непосредственного окружения участков преступной группы; 
-лица, не связанные с преступником, но по каким-либо причинам 

обладающие информацией о нем или событии преступления. 
4. длительность (кратковременно проводящийся, длительный). 
5. момент проведения (до ВУД, после ВУД). 
6. применение технических средств. 
7. место проведения. 
8. легенда личности опрашиваемого (с легендой, без легенды). 
9. использование средств связи (лично или по телефону, при помощи 

социальных сетей, мессенджеров). 
10. степень готовности (заранее подготовленный, экспромтом). 
Под результатами оперативно-розыскной деятельности следует 

понимать закрепленные на материальных носителях сведения, полученные: 
субъектами, которые в силу своей компетенции и должностными 
полномочиям имеют право осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
зафиксированные в оперативно-служебных документах и на иных 
материальных носителях, которые можно использовать для достижения 
целей, предусмотренных УПК Российской Федерации1 и Федеральным 
законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности»2. 

Использовать результаты, полученные в ходе опроса можно 
использовать как для непосредственного получения сведений, 
представляющих оперативный интерес, так и в совокупности с другими 
оперативно-розыскными мероприятиями.  

Подводя итог необходимо отметить, что опрос  как средство получения 
информации, представляющей оперативный интерес является одним из 
самых перспективных и распространенных оперативно-розыскных 
мероприятий, однако для наиболее эффективной реализации этого 
потенциала необходима его модернизация как в методологическом плане, так 
и на законодательном уровне. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 24.03.2021) // СПС КонсультантПлюс. 
2 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (с изменениями и дополнениями) // СПС КонсультантПлюс. 
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Особенности раскрытия мошенничеств,  

совершаемых с использованием средств сотовой связи 
 

В настоящее время все больше традиционных составов преступлений 
направленных против собственности граждан совершаются с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. Стремительное 
развитие современных электронных систем оказывает непосредственное 
влияние на выбор преступниками способов совершения преступления, в том 
числе и таких, как мошенничества. Уже давно не секрет, что преступники, 
находящиеся за тысячи километров от потерпевшего (в то числе и в 
исправительных учреждениях) имеют возможность, используя какое-либо 
цифровое устройство совершить преступления, при этом оставаясь в 
недосягаемости от правоохранительных органов, обслуживающих 
территорию, где было выявлено мошенничество. 

Как отмечает министр внутренних дел Российской Федерации 
В.А. Колокольцев: «… особую актуальность в современных условиях 
приобретает защита имущественных интересов граждан от воров и 
мошенников. По распространенности и темпам роста совершаемые ими 
преступления намного опередили остальные виды противоправных деяний»1. 

К факторам, оказывающим отрицательное влияние на деятельность 
оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению и 
раскрытию мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой 
связи, установлению и изобличению лиц, совершающих подобные 
преступления, относятся отсутствие материальных следов совершения 
преступления; совершение мошенничеств с использованием средств сотовой 
связи лицами, не находившимися ранее в поле зрения полиции; слабая 
информационная подпитка раскрытия мошенничеств, связанных с 
использованием средств сотовой связи, от телекоммуникационных компаний, 
банковских и иных организаций, либо направление материала 
доследственной проверки или уголовного дела по подследственности в 
другой территориальный орган этого же или иного региона России. Все это 
ведет к затягиванию раскрытия мошенничеств, полной или частичной утрате 
доказательств, указывающих на причастность к совершению данных 
преступлений конкретных лиц. 

                                                 
1 Выступление министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева 

на расширенном заседании коллегии МВД России (15 марта 2016 года) // URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/51515 (дата обращения: 28.11.2020). 
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Использование современных и изобретение новых технических 
средств, многообразие способов совершения криминальных действий, 
широкая география преступлений затрудняют деятельность оперативных 
подразделений, направленную на предупреждение и раскрытие такого вида 
мошенничеств. В органах внутренних дел различных регионов накапливается 
опыт работы по предупреждению и раскрытию мошенничеств, связанных с 
использованием средств сотовой связи, вырабатываются отдельные 
организационные решения и тактические приемы, которые требуют глубоких 
научных исследований с целью обобщения накопленного опыта и создания 
методики по предупреждению и раскрытию рассматриваемых преступлений.  

Уголовная статистика свидетельствует, что раскрываемость подобных 
преступлений, не превышает 30 %. Основными причинами и условиями, 
способствующими противоправной деятельности, несомненно, является 
доступность «анонимных» средств коммуникации и инструментов перевода 
и обналичивания денежных средств. Большинство преступлений 
совершаемых дистанционно, в том числе мошенничество реализуются 
преступниками при помощи цифровых устройств находящихся у них в 
пользовании и идентификационных модулей (сим- карт) оформленных на 
третьих лиц, либо на вымышленные данные, а также вообще не 
оформленных в установленном порядке. Кроме того, для получения 
похищенных денежных средств используются банковские счета физических 
лиц, которые не осведомлены о противоправном характере перевода 
денежных средств, либо возможности платежных электронных систем 
позволяющих использовать их возможности фактически анонимно. За 
10 месяцев 2020 года число преступлений, совершенных с использованием 
средств мобильной связи, выросло почти на 96% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года, следует из статистических данных 
МВД России.1 

Мошенничество, совершенное с использованием средств сотовой связи, 
представляет собой преступление новой формации и характеризуется 
дистанционностью, для которой характерно отсутствие непосредственного 
контакта преступника с предполагаемой «жертвой» обмана. Все это стало 
возможным благодаря характеристикам современных средств связи. 

Мошенничество с использованием средств сотовой связи, становится 
особым видом информационного воздействия на человеческую психику2 с 
помощью средств связи. 

Современный человек не мыслит себя без средств связи, без 
современных «гаджетов», связь используется во всех сферах общественной 
жизни, ее используют для общения с близкими, в работе, в учебе. Но есть 

                                                 
1 Число преступлений, совершенных с использованием средств сотовой связи в 

2020 году. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/21933965 (Официальный сайт МВД РФ). 
2 Федоров А.Н. К вопросу о понятии и содержании оперативно-розыскной 

характеристики мошенничества, совершенного с использованием средств мобильной 
связи // URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8625 (дата обращения 21.10.2020). 
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категории граждан, которые используют средства связи в своих корыстных 
целях. Не является секретом возможность оформления SIM-карты любого 
абонента без предъявления документов, удостоверяющих личность, 
поскольку в современных экономических условиях продавец заинтересован в 
реализации большего количества своего товара, получая при этом 
дополнительные проценты с объема продаж.  

Наверное, каждый второй житель России получал сообщения или 
звонки, целью которых являлось получение прибыли от их адресата. И в ряде 
случаев, преступники достигали поставленной цели. Это, например, 
происходило за счет неустойчивого психоэмоционального состояния матери в 
силу беспокойства за своего сына (дочь) и пребывания в стрессовой ситуации 
потенциальной жертвы мошенника, определяемой новостью об угрозе 
близкому родственнику.  

При совершении мошенничества, связанного с использованием средств 
сотовой связи преступник может оставить так называемые «электронные 
следы» (или виртуальные), это происходит при совершении звонков с 
телефона, направлении смс-сообщения, выходе в сеть Интернет. 
Обнаруживаются данные следы с помощью базовой станции оператора 
сотовой связи, фиксирующей все операции, которые производились с 
мобильных телефонов. Данное обстоятельство должно учитываться в ходе 
раскрытия и расследования исследуемого вида мошенничества, а 
оперативные сотрудники и следователи должны обладать необходимым 
объемом знаний о технических характеристиках средств связи, об основах 
работы операторов сотовой связи, о способах фиксации телефонных 
операций, т.е. обо всем, что окажет помощь в раскрытии мошенничеств.  

Активное развитие информационных технологий, постоянное 
увеличение числа граждан ежедневно пользующегося возможностями сети 
Интернет и сотовой связью, закономерно приводит к ежегодному росту 
количества преступлений в рассматриваемых сферах. Развитие банковской 
системы, распространением сотовой связи и сети Интернет в самые дальние 
уголки нашей страны, послужило колоссальному увеличению количества 
мошенничеств, совершенных с использованием указанных технологий. 

Рассмотрим самые распространенные способы мошенничества, 
совершаемые с использованием мобильной связи: 

1. Использования сотового телефона  как средства передачи голосовой 
информации, как правило, мошенники начинают разговор словами: 

- «ваш сын попал в аварию…», 
- «мама/папа у меня проблемы…», 
- «это из банка/соцзащиты и пр…» 
Способ подготовки мошенничества включает приобретение 

мобильного телефона (или нескольких мобильных телефонов) и Sim-карты с 
внесенными на нее денежными средствами, которые как правило оформлены 
на «подставное» лицо.  



909 
 

2. Сотовый телефон используется для передачи текстового сообщения с 
ложной информацией, примеры текстовых сообщений: «мама, кинь мне на 
этот номер денег, потом все объясню», «ваша карта заблокирована 
подробности по тел…», «с вашего счета списано 5000 рублей, подробности 
по тел...», «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если номер не 
доступен, положи на него определенную сумму денег и перезвони», «Мам 
кинь утром на Билайн 89623535014 950 р. Мне не звони. Позже объясню». 
Как правило используется обращение «мама», «друг» и т.д.  

SMS-сообщения дают возможность упростить схему обмана по 
телефону. Дополнительную опасность заключается в упрощении способов 
перевода денежных средств на счет.  

3. Одной из самых актуальных схем мошенничества является 
использование сотового телефона и объявления в сети Интернет (например 
сайт Avito). 

4. Мошенники могут потребовать передать деньги курьеру, 
перечислить их на карту, номер мобильного телефона, могут попытаться 
получить сведения о банковской карте, предложить пройти к банкомату и 
совершить какие-либо операции у банкомата, сообщить коды, которые 
приходят на телефон.  

5. Использование мошенником психологических приемов введения в 
заблуждение (социальной инженерии), либо обладают информацией о 
потерпевшем и его близких.  

6. На телефон продавца поступают коды от банка, и мошенник просит 
сообщать их, якобы, для перевода денег, в этот момент мошенник 
подключает к телефону потерпевшего, либо к своему телефону услугу 
«Мобильный банк» и похищает деньги с карты. 

7. Мошенник, выступающий в роли «покупателя», предлагает продавцу 
пройти к банкомату и, якобы, произведя некоторые операции, получить 
деньги. В указанном случае мошенник похищает денежные средства 
продавца. 

8. Сотовый телефон используется мошенниками для передачи СМС 
сообщения, сообщений через мессенджеры Viber, WhatsApp с вредоносной 
информацией. Типы сообщений: «здесь наши с тобой фото http:\\\\...», , «ваш 
акакунт, страница «вКонтате» взломаны, пройдите регистрацию http:\\\\...», 
«вы выиграли автомобиль, подробности http:\\\\...”, «я по вашему 
объявлению, согласны ли на обмен на это http:\\\\foto3.inc...» 

9. Использование дубликата Sim-карты для доступа к системам 
дистанционного управления банковским счетом. Признаком использования 
дубликата сим-карты является блокирование доступа мобильной связи. 
Современные технологии значительно облегчают современную жизнь 
общества, но и создают благоприятные условия для мошенников.  

10. Неправомерный доступ к конфиденциальным данным 
пользователей («фишинг») – к логинам и паролям банковских карт, интернет-
кошельков, сервисам интернет-банкинга. 



910 
 

Подготовка к совершению мошенничеств, связанных с использованием 
средств сотовой связи, как правило, включает: изучение (или) мониторинг 
потребностей граждан для определения более современных способов 
совершения мошенничества; мониторинг объявлений на сайтах или в 
приложениях «Авито», «Юла», др.; получение (приобретение, завладение и 
т.д.) средств сотовой связи (телефоны, планшеты с функцией телефона и др.); 
выбор предполагаемых соучастников, распределение ролей; подбор 
потенциальной жертвы (случайно или целенаправленно). 

Реальной мерой по предотвращению подобных преступлений, мог бы 
стать жесткий контроль за регистрацией SIM-карт и закрепление 
конкретного номера за определенным абонентом путем предоставления 
точных паспортных данных. Проблема заключается в том, что операторы не 
в состоянии полностью контролировать действия дилеров, а тем более 
субдилеров, которые как правило и выступают основными продавцами SIM-
карт. 
 
 

Туреханова Гулимжана Курметовна,  
курсант 4 курса Барнаульского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Шмидт Александр Альбертович,  

начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности ОВД 
Барнаульского юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

К вопросу об организации оперативно-разыскной деятельности,  
направленной на выявление ячеек экстремистской  

религиозной организации «Свидетели Иеговы» 
 

Защита конституционных прав и свобод граждан напрямую связана с 
состоянием стабильности в вопросах обеспечения национальной 
безопасности. Именно поэтому определенный уровень этого показателя 
становится решающим при ответе на вопрос о том, может ли государство в 
лице его институтов власти защитить своих граждан. 

Множество факторов становились прямыми угрозами национальной 
безопасности Российской Федерации. К ним можно отнести и 
непосредственные военные конфликты, акты, организованные 
террористическими ячейками, территориальные претензии.  

Однако, последние годы ведущее место среди актуальных проблем в 
рамках должного функционирования института национальной безопасности, 
по нашему мнению, занимает экстремистская деятельность.  

Как известно экстремизм может быть представлен различными 
проявлениями и формами, однако самым важным является определение 
четкого содержания того или иного такого проявления.  
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Одним из наиболее ярких представителей данного направления в 
экстремизме является признанная в Российской Федерации экстремисткой 
религиозная организация «Свидетели Иеговы». Их ячейки, несмотря на 
запрет Верховного Суда РФ, продолжают функционировать на всей 
территории нашего государства, а их адепты, в свою очередь, вербуют новых 
членов данной общины, что, по нашему мнению, абсолютно неприемлемо 
как с точки зрения закона, так и сквозь призму морально-нравственных 
ориентиров общества. 

Актуальность данной работы обеспечивается рассмотрением вопросов 
противодействия религиозной экстремисткой организации с точки зрения 
применения инструментария оперативно-разыскной деятельности, что, по 
нашему мнению, является достаточно новым и современным направлением 
для исследования и обязательно найдет отклик в практической деятельности 
оперативных подразделений. 

Необходимо отметить, что некоторые религиозные общины, даже 
отличающиеся значительной численностью могут иметь явно деструктивную 
направленность. Так, нужно обозначить, что религиозное движение 
деструктивного характера представляет собою достаточно опасную 
организационную форму взаимодействия людей, что выражено в самой ее 
природе.  

Она развивает у человека отрицательное отношение как к самому себе, 
прежде всего, в том виде, который не соответствует канонам такой 
организации, а также ко всему окружающему миру, что в итоге приводит к 
соответствующему поведению и образу жизни. То есть, участие в 
деструктивной религиозной организации, которую иначе можно обозначить в 
качестве секты может привести к непоправимым последствиям, как для 
психики самого адепта, так и для его окружения.  

Далее представляется важным отметить, что с точки зрения права, 
подобная деструктивность и сектантская направленность религиозных 
организации в итоге позволяет определить их в качестве экстремистки 
направленных.  

Прежде всего, об экстремистских чертах таких сообществ могут 
говорить явное отрицание существующих как моральных и человеческих 
основ, так и государственных и политических. Далее по началу 
нигилистическое отношение, как правило, может перерасти в воинствующую 
борьбу, сопровождаться антиправительственными призывами, что без 
сомнений будет трактоваться как экстремистская деятельность. 

Самое главное проявление экстремизма в рамках существования той 
или иной религиозной организации – это определение своего учения, 
верования в качестве единственного верного и праведного, иные же 
религиозные течения отмечаются в качестве ложных, их постулаты 
объявляются неверными, даже преступными.  

Адепты таких движений, в свою очередь, должны различным образом 
«бороться» с приверженцами иных религий и религиозных движений: иногда 
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непосредственно, когда такие организации имеют ярко выраженную 
экстремистскую, а иногда и террористическую направленность, но в 
основном – косвенно, например, становится невозможным заключение брака 
между сторонниками различных религиозных движений. 

Нужно отметить, что религиозный экстремизм по своей природе не 
принимает никаких компромиссных решений. Основные постулаты, прежде 
всего, деструктивных религиозных движений, указывают на невозможность 
компромиссов как для сторонников иных направлений религии, так и для 
собственных приверженцев.  

Подобная невозможность, как правило, выражена в крайне 
неблагоприятных последствиях в случае нарушения правил религиозного 
движения или недостаточной внимательности к его постулатам. Такая черта 
является характерной для деструктивной секты, которую можно определить 
и в качестве экстремистской с точки зрения требований закона. 

Как деструктивную религиозную организацию, иначе – секту, можно 
определить и ныне действующее в Российской Федерации религиозное 
движение «Свидетели Иеговы».  

Данная организация хоть и была признана решением суда 
экстремисткой, однако же продолжает незаконно функционировать почти на 
всей территории нашего государства, прежде всего, в силу большого 
количества приверженцев.  

«Свидетели Иеговы» принято обозначать в качестве 
«псевдохристианской секты», что вызвано принятием определенных 
положений христианства в качестве своей религиозной основы, однако их 
достаточно серьезное изменение таким образом, чтобы новые постулаты 
были подходящими для основной идеи настоящего религиозного движения. 

Организация «Свидетели Иеговы» основана в 1872 году американцем 
Чарльзом Тейзом Расселом (1852-1916). Первоначально он основал кружок 
исследователей библейских пророчеств о втором пришествии Христа, вскоре 
в США образовалась сеть таких кружков, и в 1884 году они объединились в 
организацию, ныне называющуюся «Общество Сторожевой Башни, Библий и 
трактатов».  

На территории России первые «свидетели Иеговы» появились около 
1877 года. Именно в это время в «Сторожевой башне» содержится 
упоминание о том, что экземпляры журнала направляют в Россию. Рассел 
дважды, в 1891 и 1911 годах, посетил Российскую империю, выступал в 
Одессе и во Львове.  

Именно этот момент можно считать отправной точкой появления 
данной религиозной организации на территории нашего государства. Также 
необходимо отметить, что начиная с этого периода один из филиалов 
«Свидетелей» в небольшом немецком городе Бремен начал постоянные 
отправки соответствующей религиозной литературы не только на 
территорию России, но и на Украину.  
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Прежде всего, в вопросах выявления ячейки религиозной организации 
«Свидетели Иеговы» необходимо осуществить выявление ее адептов. Самое 
важное – нужно осуществлять поиск «активных» членов секты, которые 
занимаются привлечением новых сподвижников, распространяют 
литературу, содержащую информацию об организации, определяющую ее 
исключительно с положительной стороны, буквально в качестве 
единственного спасения в некоторых жизненных ситуациях.  

Пристальное внимание следует обращать на лиц, уже привлекавшихся 
к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса РФ, 
направленных на охрану общественных отношений в сфере экстремизма, 
прежде всего, религиозного.  

Так, в рамках возбужденного в мае 2020 года в Красноярске уголовного 
дела в связи с образованием ячейки «Свидетелей Иеговы», возглавлявшие ее 
граждане Гусев и Сухарев, а также еще 12 лиц, проходящие в рамках данного 
уголовного дела как свидетели уже являлись фигурантами подобной 
категории дел.  

Правоохранительным органам в рамках осуществляемой ими 
деятельности нужно обращать пристальное внимание на жалобы жителей 
многоквартирных домов на предмет сборов большого количества лиц 
различного возраста и социального положения, прежде всего, на съемных 
квартирах.  

Разумеется, на особый контроль следует поставить печать и 
распространение религиозной литературы, содержащей информацию о 
движении «Свидетели Иеговы». Ее руководители и адепты распространяют в 
рамках той территории, на которой они проживают, а также в тех 
учреждениях, которые уже были определены в настоящей исследовательской 
работе ранее – больницы, поликлиники и хосписы.  

Подводя итог нужно отметить, что сотрудникам правоохранительным 
органов для выявления как ячеек организации «Свидетели Иеговы», так и 
отдельных ее руководителей и адептов, необходимо осуществлять целый ряд 
мероприятий, среди которых особое место занимают оперативно-розыскные. 
Только использование их в комплексе позволит заявлять об успешном 
противодействии экстремизму в целом и конкретно деятельности 
«Свидетелей Иеговы» на территории нашего государства. 
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Выявление и пресечение преступлений в сфере экономики  

по линии потребительского рынка 
 

Переход России к рыночным отношениям не только повлиял на 
экономическую систему страны, но и радикально изменил криминальную 
ситуацию во всех сферах экономики. Реформа процесса социально-
экономического развития способствовала росту уровня преступности в 
нашей стране.  

Согласно статистическим данным преступления в сфере 
потребительского рынка занимают второе место среди других сфер 
экономической деятельности.1 Это и не удивительно, так как в этой сфере 
совершается большое количество завуалированных преступлений, которых 
на первый взгляд не видно и которые становятся очевидными только в 
результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, именно поэтому 
важно разобрать основные понятия в этой сфере и обозначить, что является 
объектом данных посягательств. Преступления в сфере потребительского 
рынка могут так же перерасти в коррупционные преступления, преступления 
связанные с халатностью, присвоением и растратой. 

Преступления, совершаемые в сфере экономики, а именно 
потребительского рынка, должны быть явлением, устанавливающим 
формирование финансовых программ в стране. Эти преступления создали 
неразрешимые социальные и финансово-правовые трудности, возникшие в 
период экономической реформы российского государства. 

Преступления в сфере потребительского рынка являются объектом, 
связующим звеном между правоохранительными органами и жизнью страны 
и общества в целом, что устанавливает социально-экономический признак 
формирования уровня преступности в обществе. 2 

Важность этой работы заключается в поиске путей выявления и 
пресечения преступлений, обеспечения потребностей заказчиков. 

Наша главная задача – определить, что подразумевается под 
потребительским рынком в России и план действий оперативных 
сотрудников по изучению и оценки оперативной обстановки на 
обслуживаемой территории. 

                                                 
1 https://мвд.рф/reports/item/23163626/ 
2 Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства: Учебное пособие. М.: 

Маркетинг. 2008. - 268 с. 
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Понятие потребительского рынка использовалось в хозяйственном 
обороте очень давно. Это понятие определяется потребителем. 

Потребитель – это лицо, которое намерено приобрести определенный 
товар или услугу для нужд, не связанных с продажей или перепродажей, а 
для личного пользования. 1 

Сфера потребления в каждом государстве независима и от структуры 
государства, и от его политического режима, и от социально-экономического 
устройства. 

Под рынком понимается совокупность потребностей на продажу 
товаров, производство и оказание услуг и выполнение работ, а также 
выполнение правил, по которым осуществляется их реализация, 
установленных, контролируемых и охраняемых государством. 

Рынок – это сфера потребления товара или услуги, основанная на 
потреблении или использовании. 2 

Правонарушения в сфере потребительского рынка представляют собой 
самостоятельный вид, который характеризуется общими социально-
правовыми признаками.  

Действия оперативного сотрудника подразделений ЭБиПК, 
способствующие выявлению и пресечению экономических преступлений в 
сфере потребительского рынка должны быть направлены в первую очередь 
на ознакомление с оперативной обстановкой на обслуживаемой территории 
того или иного региона. Для каждого субъекта Российской Федерации 
характерна своя оперативная обстановка в сфере потребительского рынка, и 
каждому потребительскому рынку присущи свои преступления в сфере 
экономики. 

Так же очень важно получить информацию об обслуживаемой 
территории от оперативных сотрудников, которые раньше занимались 
сбором оперативной информации на той или иной территории обслуживания. 

С целью выявления и пресечения преступлений в сфере 
потребительского рынка сотрудниками подразделений ЭБиПК проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Конкретно проводится такой 
вид ОРМ как «Опрос», очень важно такой опрос проводить легендированно и 
зашифровано, так как проводя такие виды проса, возможно добиться 
большей оперативно-значимой информации. Так же проводится ОРМ 
«Наведение справок» так как собственники торговых точек в основном 
вовлечены в преступную деятельность, поэтому необходимо отправить 
запросы в ИФНС, Пенсионный фонд и банковские учреждения с целью 
получения информации о наличии расчетных банковских счетов, количестве 
имущества имеющихся на балансе и другой оперативно – значимую 
информацию. 

                                                 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Потребитель 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Рынок 
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В дальнейшем, с целью получения более подробной оперативно-
значимой информации мы можем проводить более сложные ОРМ 
ведомственного и судебного санкционирования. 

Помимо этого на всех объектах потребительского рынка необходима 
согласованность и единство в работе всех сотрудников ОВД. 

Поэтому необходимость координации деятельности и обеспечения 
взаимодействия сотрудников подразделений внутренних дел для обеспечения 
применения закона о потребительском рынке возникает в процессе: 

а) разработки мер по предупреждению и борьбе с осложнением 
криминальной ситуации на потребительском рынке; 

б) напрямую противодействовать факторам, дестабилизирующим 
криминогенную обстановку в городе, районе, области из-за развития 
негативных тенденций на потребительском рынке; 

в) создавать и использовать стратегические резервы на случай 
чрезвычайной ситуации; 

г) подготовка и проведение комплексных операций по улучшению 
криминальной ситуации на потребительском рынке; 1 

В то же время следует отметить, что, несмотря на некоторые 
позитивные изменения в последнее время, российская экономика не может 
полностью преодолеть многие кризисные явления, характерные для 
переходного периода. В связи с этим актуально решение проблемы 
криминализации одной из важнейших частей экономической системы – 
потребительского рынка, определяющей социальную стабильность общества. 

Преступления в сфере потребительского рынка включают противоправ-
ные действия против прав потребителя, вмешательство в порядок законной 
конкуренции на рынке и преступления против порядка производства, 
транспортировки, хранения, продажи товаров, работ и услуг. 

Профилактика правонарушений на потребительском рынке 
осуществляется в двух общих областях: защите прав потребителей и защите 
прав предпринимателей. 

Современное законодательство в области преступности на 
потребительском рынке имеет ряд пробелов и противоречий. Необходимо 
совершенствовать законодательство, направленное на эффективную борьбу с 
преступностью на потребительском рынке. Поэтому необходимо разработать 
новые и современные методы борьбы с преступностью во всех сферах 
деятельности, поскольку преступления на потребительском рынке могут 
превратиться в коррупционные преступления или даже замаскироваться под 
современные виды киберпреступности. 

К главным приоритетным задачам в области борьбы с преступлениями 
в сфере потребительского рынка нужно отнести:  

                                                 
1 Приказ МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 (ред. от 

12.11.2013) «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и 
налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых 
правонарушений и преступлений» 
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1) разработка и принятие основных нормативных актов, которые 
правильно в большинстве сфер социально-экономической деятельности, в 
соответствии с принятой стратегией политического развития государства, в 
первую очередь, совершенствование исполнения законов; 

2) создать условия для их соблюдения и возможности их выполнения; 
3) статус гарантии неприкосновенности основных частей статьи, 

утвержденной законами и нормативными актами, которыми они 
установлены, с учетом статуса программы развития. 

Важнейшей такой мерой в целом по предупреждению преступлений 
потребительского рынка является криминологическое изучение 
существующих законов, целей и проектов, иных нормативных актов, 
определяющих их соответствие социальным потребностям в сфере 
профилактики преступлений, выявление возможных последствий 
криминогенного характера, как следствие применения этих актов. В 
современных условиях особенно важно провести экспертную проверку 
антикоррупционных положений законопроекта.  

В заключении хотелось бы сделать вывод о том, что необходимо 
создать систему правового просвещения граждан, которая будет включать в 
себя: повышение правовой культуры общества, овладение системой знаний 
прав потребителей, усиление общественной ответственности за преступления 
на потребительском рынке; содействие стабильности правовой базы и 
неизбежности ее применения; формирование основных потребностей 
потребителей. Для формирования этой системы необходимо постоянное 
взаимодействие сотрудников ЭБиПК с продавцами и потребителями по 
вопросам разработки законов и положений в сфере потребительского рынка.  
 
 

Филатьева Ирина Владимировна,  
курсант 4 курса  

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова 
Научный руководитель: 

Екимцев Сергей Валерьевич, 
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Особенности профилактической работы по предотвращению убийств 
 

Жизнь – это важнейшее неотъемлемое и неприкосновенное 
естественное индивидуальное право каждого человека. Вся правовая система 
в большинстве случаев защищена правами отдельных лиц. В частности, 
защита прав личности занимает важное место в области гражданского, 
семейного, трудового, административного и уголовного права. Те 
нарушения, которые особенно посягают на человеческую жизнь, являются 
наиболее опасными и влекут за собой серьезную уголовную ответственность. 
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Самое распространенное преступление против жизни закреплено в 
статье 105 УК РФ (убийство). 

Данное общественно опасное деяние в большинстве странах считается 
тяжким преступлением. Ведь именно оно посягает на самое ценное для 
человека – жизнь. В момент убийства последствия, которые имели место, не 
могли быть компенсированы, поскольку нанесенные травмы не имели равной 
ценности. Смерть близкого человека может привести к горю и 
невосполнимой утрате, нанести серьезную психологическую травму, которая 
может надолго остаться в памяти человека. Так же следует сказать что, 
потеря кормильца иногда может принести некоторые финансовые трудности 
его семье. Личность убийцы также представляет огромную общественную 
опасность. Последнее обнаруживает особый эгоизм, жестокость и явное 
пренебрежение к людям и обществу. 

В последнее время постоянно увеличивается интерес 
правоохранительных органов к активному использованию правовых и 
специальных научных возможностей для совершенствования существующих 
и разработки новых мер по предупреждению, раскрытию и расследованию 
убийств, а также к разработке методических предложений по оптимизации 
процесса. 

В своей статье я попытаюсь раскрыть некоторые аспекты комплексной 
профилактической работы с такими преступлениями как убийства. 

Разработка и распространение государством своих основных 
нравственных принципов, ценностей и правовых норм и активное внедрение 
их в сознание населения через средства массовой информации, и другие 
всевозможные информационные ресурсы окажут влияние на улучшение 
морально-психологической атмосферы. И в дальнейшем будут 
способствовать формированию общественного мнения, которое будет 
осуждать неправомерные способы достижения поставленных целей и 
финансового обеспечения и посчитают их как нарушение морально-правовой 
заповеди.  

Безусловно, люди имеют высокие моральные стандарты только в 
ситуациях «человеческих условий». Их обеспечение является ключом, с 
помощью которого можно сократить многие социальные конфликты и саму 
преступность. 

Широкое распространение насильственных преступлений 
профессиональными и организованными преступниками, их взгляды и 
психология в средствах массовой информации, а также постоянное 
упоминание в научных изданиях аристократических «воров в законе», их 
всевозможных моральных принципов и норм поведения, существующих в их 
среде, очень часто оказывает влияние на формирование у населения и в 
частности среди молодежи определенных представлений. 

Важно обеспечить своевременное выявление преступлений и принятие 
предусмотренных законом мер в отношении виновных. Широко 
распространенное представление о безнаказанности, возможности «покупки» 



919 
 

и суждении о том, что преступность всесильна (64% опрошенных отметили 
коррупцию в правоохранительных органах) и это приводит к увеличению 
преступлений и, как правило, насильственной направленности. Данные 
общественно опасные деяния в частности совершаются нестабильными 
личностями, принимавшими решения исходя из состояния контроля за 
своими действиями со стороны внешнего общества.  

По-моему мнению необходимо создавать системы психологической и 
духовной помощи на национальном уровне. Данные системы должны 
выявлять и диагностировать отклонения в индивидуальном развитии 
личности на раннем этапе для оказания положительного влияния на лиц, 
совершающих насильственные преступления. 

Посредством различных консультаций у психологов, социологов, 
юристов, в центрах, оказывающих необходимую помощь супругам и детям, 
проявляется предупреждение преступности в семейных ситуациях. 
Существуют просветительские организации, организации обмена жилыми 
помещениями, что важно для супругов в случае их развода. 

Снижение безработицы и уменьшение ее негативных последствий на 
психику человека имеет также важное значение для профилактики убийств. 
На данный  момент времени функционируют пункты психологической 
помощи в центрах занятости. Они оказывают профилактическое воздействие 
не только на лиц, которые официально зарегистрированы безработными но и 
на тех, которые из-за имеющихся у них определенных обстоятельств не 
имеют постоянного заработка.  

По-моему мнению необходимо разработать меры по предотвращению 
серьезных насильственных преступлений против жизни и здоровья в 
отношении лиц, которые в той или иной степени находятся в группе риска, и 
разработать нормативно-правовую базу для мониторинга за ними. В данном 
случае сотрудники оперативных подразделений должны определять таких 
лиц и проводить профилактические беседы как индивидуального, так и 
общего характера. 

К группам риска относятся: 
1. Люди, без постоянного заработка в течение длительного времени. 

Во-первых, нам нужна правовая база, чтобы выяснить, какие конкретно 
средства они используют, помочь им найти работу, либо освоить другое 
направление деятельности; 

2. Люди, не имеющие работы, к ним приравнять тех, кто 
систематически употребляет алкоголь и является безработным; 

3. Лица, которые ранее были судимы за такие общественно опасные 
деяния, которые предусматривают ведение аморального образа жизни 
(совершение мелкого хулиганства, злоупотребление алкоголем); 

4. Люди, которые не имеют места жительства и в силу этого 
занимаются бродяжничеством; 

5. А так же еще одна особая группа – несовершеннолетние и молодые 
люди, не имеющие места учебы или работы.  
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Такие профилактические мероприятия окажут положительное влияние 
на борьбу с жертвами преступлений против личности. Когда в стране 
совершаются тяжкие насильственные преступления с насильственными или 
корыстными мотивами, жертвами обычно становятся близкое окружение. К 
ним можно отнести знакомых, соседей, друзья, которые сами 
характеризуются как злоупотребляющие алкоголем, ведущие 
противоправный образ жизни. 

В последние годы представители очень успешных состоятельных групп 
(предприниматели, политики) также стали характеризоваться ростом 
виктимизации. В связи с этим значительные проблемы возникают с обеих 
сторон: с одной стороны, сокращение, если не полное устранение бизнеса 
преступников, а вторая проявляется в появлении систем безопасности 
бизнесменов, которые являются весьма надежными. 

Необходимо усилить борьбу с организованной преступностью, 
повысить квалификацию сотрудников правоохранительных органов, в том 
числе оперативных. Так же стоит усилить борьбу с коррупцией среди 
сотрудников органов внутренних дел. Оперативным сотрудникам стоит 
обратить внимание на вопрос по информированию населения о правовых 
формах и методах самообороны от преступных посягательств, а так же 
осуществлять взаимодействие с населением. Большой эффективности мы 
добьемся, если сотрудники оперативных подразделений начнут 
взаимодействовать с частными службами безопасности. 

Для осуществления последней меры необходимо задуматься над 
разработкой четкой и строгой правовой нормы, которая будет регулировать 
данную деятельность и оценивать тех кто обращается за помощью. Более 
строгий подход позволил бы избежать превращения личных частных 
охранных служб в организации, которые балансируют на грани закона. Ими 
очень часто нарушаются законы, и принимаются заказы, не только 
защищающие клиентов, но и удовлетворяющие всех их желания любым 
путем. Например, предоставление услуг по взысканию долгов путем 
запугивания или физического насилия, причинения вреда должникам, 
избиений и пыток. 

Таким образом, следует сделать вывод, что необходимо проводить как 
общую, так и индивидуальную профилактику с лицами уже отбывавшими 
наказания для уменьшения совершения таких общественно-опасных 
преступлений как убийства. Но нельзя ограничиваться только проведением 
профилактических мероприятий с лицами, отбывшими наказания, но и стоит 
обращать внимание на группы риска, упомянутые мною в статье выше. 
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Проблемы противодействия распространению идеологии АУЕ  

в сети Интернет 
 

17 августа 2020 года в закрытом судебном заседании Верховный суд 
Российской Федерации (далее – ВС РФ) принял решение о признании 
экстремистской организацией движение «АУЕ». С инициативой признания 
данной организации экстремистской выступил Генеральный прокурор 
России Игорь Краснов и ВС РФ полностью удовлетворил его предложение. 

Аббревиатура «АУЕ» имеет две расшифровки: 
1 - арестантский уклад един; 
2 - арестантское уркаганское единство. 
Содержание обоих расшифровок абсолютно идентично и означает 

прямое толкование и романтизацию противоправного поведения, ведение 
антисоциального образа жизни и склонение к тюремной идеологии, в том 
числе использование исключительно тюремного жаргона в повседневной 
жизни. 

Сущность движения «АУЕ» заключается в постоянной пропаганде 
тюремных ценностей, а в особенности «воровских понятий», являющихся 
неписаным законом для представителей криминального мира. Все 
приверженцы данного движения являются определенного рода субкультурой 
со своими идеями, взглядами и определенной линией поведения в обществе. 
Представители «АУЕ» являются своего рода постоянной оппозицией 
законопослушному населению, которая отрицает установленный в обществе 
порядок и, более того, ведет активные противоправные действия, показывая 
свое отношение к действующему правопорядку, законопослушным 
гражданам и правоохранительным органам Российской Федерации. 

Деятельность по пропаганде тюремной идеологии в большей степени 
направлена на склонение к таковой подростков и молодежи, а именно лиц 
возрастной группы от 14 до 25 лет, как наиболее подверженных к 
психологическому воздействию. Наиболее подвержены идеям романтизации 
воровской жизни подростки мужского пола в возрасте от 16 до 18 лет, как 
правило, учащиеся старших классов или средне специальных учебных 
заведений, либо вовсе не имеющие и не получающие никакого образования. 

Подростки и иные лица, склоняемые к движению «АУЕ» зачастую не 
понимают всю тяжесть последствий совершаемых ими действий, а наивно 
становятся, если можно сказать, «поклонниками» криминальных авторитетов 
и идей воровского мира, подражая такой противозаконной моде, не видя в 
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своих действиях ничего противоправного. Но они не замечают, как быстро, 
под влиянием тюремной идеологии они начинают совершать различные 
административные правонарушения и преступления различной тяжести, не 
говоря о том, что причисление себя к движению «АУЕ» отныне само по себе 
образует отдельный состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) – участие в 
экстремистском сообществе.  

ВС РФ принял, безусловно, правильное решение о запрете движения 
«АУЕ», так как сама по себе пропаганда и романтизация тюремной жизни 
направлена на, так называемый, «подбор кадров» - участников 
организованных преступных формирований. Ведь, действительно, многие из 
приверженцев этой идеологии видят себя в будущем криминальными 
авторитетами и не сомневаются, что им предстоит побывать в местах 
лишения свободы, хотя ранее они не были судимы. 

По данным Портала правовой статистики в 2020 году в Российской 
Федерации было совершено 282 427 преступлений лицами в возрасте от 14 
до 29 лет, что составляет 33.36% от всех раскрытых преступлений за год 
(852 506 преступлений). Из них: 

- лицами от 14 до 15 лет совершено 11 355 преступлений (4,02 % от 
числа преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 29 лет);  

- лицами в возрасте от 16 до 17 лет совершено 22 220 преступлений 
(7,16 %); 

-  лицами в возрасте от 18 до 24 лет совершено 126 196 преступлений 
(44,68 %); 

- лицами в возрасте от 25 до 29 лет совершено 122 656 преступлений 
(43,43 %). 

По гендерному признаку среди рассматриваемой категории 
преступников преобладают мужчины, которые совершили 87,2% 
преступлений1. 

Анализ вышеуказанной статистики позволяет сделать вывод, что 
наиболее активными среди рассматриваемой возрастной группы в 
совершении преступлений являются лица в возрасте от 18 до 24 лет. При 
этом причины совершения ими преступлений довольно разные, но к ним 
также следует относить пропаганду идеологии «АУЕ», которой эти лица 
подвергались в более раннем возрасте. 

Огромное значение в настоящее время на скорость и масштабы 
распространения тюремной идеологии влияет сеть Интернет, а в особенности 
социальные сети и мессенджеры. Так, по данным Генеральной прокуратуры 
РФ, экспертами в начале 2020 года было выявлено до 30 тысяч групп и 
сообществ, освещающих движение «АУЕ» только в социальной сети 
«ВКонтакте». 

                                                 
1 Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://crimestat.ru/social_portrait.  
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Надо сказать, что большая часть противоправной деятельности 
непосредственных участников данной экстремистской организации 
направлена на возбуждение ненависти или вражды, а также на призывы к 
осуществлению противоправных действий против сотрудников 
правоохранительных органов. Наиболее часто участники движения «АУЕ» 
выступают против сотрудников полиции, при этом используя различные 
лозунги в сети Интернет, такие как «Жизнь ворам…», «ACAB – all cops are 
bastards», что в переводе с английского языка означает «все полицейские – 
ублюдки. Часто у приверженцев «АУЕ» в виде татуировок можно встретить 
такие аббревиатуры как: 

- ЗЛО – за все легавым отомщу; 
- ЛОРД – легавым отомстят родные дети; 
- СЛОН – смерть легавым от ножа;  
- и многие другие, в том числе с использованием ненормативной 

лексики1.  
Не говоря о татуировках, все эти лозунги можно ежедневно встретить 

на просторах Интернета. Опасность для общества и правопорядка в нем 
заключается в том, что любой человек и гражданин нашей страны, 
абсолютно любого возраста, может стать «потребителем» информации, 
распространяемой в международной сети, пропагандирующей 
противоправное поведение, абсолютный хаос, ненависть к власти и 
сотрудникам полиции, идеи воровского и тюремного мира, призывы сбора 
денежных средств («общака») для помощи, заключенным в местах лишения 
свободы. 

Сложность оперативно-розыскного противодействия движению «АУЕ» 
состоит в том, что эта идеология корнями вросла в сеть Интернет и львиная 
доля всей деятельности ее представителей осуществляется на сетевых 
площадках – в социальных сетях и различных мессенджерах. В настоящее 
время в системе органов внутренних дел России не существует 
подразделения, которое бы занималось исключительно выявлением и 
пресечением распространения идеологии «АУЕ». Этим вопросом сегодня 
занимаются Центры по противодействию экстремизму МВД России, но 
материально-техническое оснащение данного подразделения не позволяет в 
полной мере осуществлять оперативно-розыскное противодействие 
участникам «АУЕ» на просторах Интернета. Определенную часть работы по 
выявлению и пресечению распространения идей «АУЕ» в сети Интернет 
выполняют сотрудники Управления «К» Бюро специальных технических 
мероприятий МВД России, которые специализируются в основном на 
выявлении преступлений в сфере компьютерной информации, но в силу 
более лучшего материально-технического оснащения и, если можно сказать, 
однородности деятельности (и при компьютерных преступлениях, и при 

                                                 
1 Сайт общественного движения «Анти-АУЕ». [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http://anti-aue.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0% 
BE%D0%B5-%D0%B0%D1%83%D0%B5/. 
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распространении идеологии «АУЕ» в сети Интернет осуществляется 
примерно одинаковый перечень мероприятий), сотрудники управления во 
взаимодействии с ЦПЭ МВД России занимаются борьбой с проявлениями 
«АУЕ». 

Необходимо отметить, что важную роль играют сотрудники 
оперативного аппарата ФСБ России. Так, в сентябре 2020 года сотрудниками 
ФСБ России за создание в социальной сети «ВКонтакте» группы «АУЕ» был 
задержан Николай Бабарика, который в 2011 году в возрасте 17 лет создал 
данный паблик и пропагандировал идеи «АУЕ», даже после того как ВС РФ 
признал данную организацию экстремистской. Екатеринбургский 
гарнизонный военный суд, принимая во внимание то, что Николай Бабарика 
был создателем группы в социальной сети «ВКонтакте» и сам руководил тем, 
какой контент размещать на этой интернет-площадке, признал его 
организатором экстремистского сообщества и приговорил к 7 годам лишения 
свободы по ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 282, ч. 1 ст. 282.1 УК РФ1. 

Однако, несмотря на возможности ФСБ России, количество сайтов и 
групп в социальных сетях направленности «АУЕ» не уменьшается. 
Пользователи продолжают создавать новые группы и привлекать 
определенную аудиторию. Органы Роспотребнадзора России также не 
успевают вести мониторинг и блокировать незаконный контент. 

На основании вышеизложенного мы считаем, что в целях 
эффективного противодействия проявлениям движения «АУЕ» в сети 
Интернет органами внутренних дел Российской Федерации необходимо 
создание отдельного подразделения, специализирующегося на выявлении, 
пресечении, а также предупреждении распространения не только идеологии 
«АУЕ», но и экстремистских материалов в сети Интернет в целом. На 
расширенном заседании Коллегии МВД России 3 марта 2021 года Министр 
внутренних дел России генерал полиции В.А. Колокольцев заявил о 
необходимости создания в системе МВД подразделений кибер-полиции, 
которые специализировались бы на преступлениях, совершаемых в сфере 
компьютерной информации и сети Интернет. Мы полностью поддерживаем 
инициативу руководителя ведомства и считаем, что в структуру кибер-
полиции должны входить подразделения по выявлению, пресечению и 
предупреждению распространения экстремистских материалов. В целях 
эффективного противодействия движению «АУЕ» в сети Интернет на наш 
взгляд необходимо в новом подразделении по линейному принципу выделить 
отдел, занимающийся исключительно данным противодействием. При этом в 
подразделении на наш взгляд должны работать оперативные сотрудники, 
имеющие как юридическое, так и техническое образование.  
 
 

                                                 
1 Сайт «Известия». В Екатеринбурге создателя АУЕ-паблика приговорили к семи 

годам колонии [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://iz.ru/1058718/2020-09-09/v-
ekaterinburge-sozdatelia-aue-pablika-prigovorili-k-semi-godam-kolonii.  
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Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием 

IT-технологий: актуальные проблемы и пути их решения 
 

Современные технологии дают преступникам возможность совершать 
преступления дистанционно и анонимно, что приводит к трудностям по их 
выявлению, раскрытию и расследованию. Наибольшее распространение в 
настоящее время получило такое деяние криминального характера как 
совершение кражи при помощи цифровых технологий. Необходимость 
исследования данного явления обуславливается сложностью раскрытия и 
предупреждения совершения подобных преступлений, появлением новых 
способов и методов неправомерного противоправного, безвозмездного 
изъятия денежных средств. Проблемы противодействия новым видам краж 
актуальны в том числе потому, что на данный момент эффективного 
инструментария превентивных средств не выработано, в то время как 
количество совершаемых преступлений неукоснительно растет.  

Проблема модернизации способов противодействия преступности в 
цифровой сфере поднималась различными ученными и государственными 
деятелями. На последнем заседании коллегии МВД России Министр 
внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что новейшие технологии 
приносят не только благо, но и активно используются в криминальной сфере: 
«Посредством Интернета совершаются хищения чужого имущества, ведется 
торговля наркотиками, оружием, людьми, распространяется экстремистская 
литература, вербуются новые члены террористических группировок. Среди 
новых угроз – мошенничества с использованием сотовой связи, а также 
средств IP-телефонии. Преступники научились подменять подлинные 
телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, 
выдавая себя за их работников. В прошлом году число противоправных 
деяний, совершенных с применением информационных технологий, 
увеличилось в два раза, в январе-сентябре 2020 года – почти на 70%, 
количество хищений при этом увеличилось на 17,35%.»1.  

Особое место в системе преступлений, связанных с IT – технологиями 
занимают кражи и мошенничества. Противоправные деяния подобного рода 
можно разделить на несколько групп:  

1. Деяния, предполагающие незаконное завладение, изъятие, 
уничтожение или повреждение средств компьютерной техники. 
                                                 

1 Владимир Колокольцев провел заседание коллегии МВД России URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/18808269 
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2. Деяния, предполагающие получение несанкционированного доступа 
к компьютерной информации, ее преобразования в целях дальнейшего 
использования. При этом информация является объектом преступного 
посягательства. 

3. Деяния, предполагающие использование средств компьютерной 
техники в качестве орудия для завладения чужим имуществом путем 
изменения информации или ввода ложной информации. 

4. Деяния, предполагающие использование социального инжиниринга. 
5. Деяния, предполагающие использования программного обеспечения 

для неправомерного доступа к информации о банковских счетах и платежных 
систем.   

Критерием разграничения между предметом, орудием и средством 
совершения преступлений в сфере компьютерной информации является 
характер использования различных предметов в процессе совершения 
преступления. 

Несмотря на достаточно обширную базу теоретических исследований, 
создание специальных подразделений по противодействию 
киберпреступности, разработке методических рекомендаций по раскрытию 
подобных преступлений, на практике количество раскрытых не 
увеличивается. В небольших городах число уголовных дел по деяниям о 
хищениях с использованием средств связи и Интернета, приостановленных в 
связи тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не 
установлено с каждым месяцем увеличивается в среднем на 50, в городах- 
«миллиониках» на 500 в месяц. Происходит это во многом потому, что уже 
существующие исследования направлены на борьбу с киберпрестулениями в 
долгосрочной перспективе и на текущем этапе неспособны эффективно 
противостоять хищениям, совершенным при помощи информационно-
телекоммуникационных сетей.  

Обусловлено это следующими причинами: высоким ежемесячным 
числом зарегистрированных преступлений, связанных с дистанционными 
хищениями; расширением спектра методов, приемов и средств совершения 
хищений; недостаточной подготовкой сотрудников оперативных и 
следственных подразделений, занимающихся раскрытием и расследованием 
преступлений, связанных с дистанционными хищениями; 
неприспособленность методик раскрытия рассматриваемой категории 
преступлений к специфике современного развития информационных 
технологий; неприспособленность текущего законодательства к 
противодействую хищениям с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей и Интернета. 

На данный момент злоумышленниками используется два основных 
вида хищений: 

1. Хищения, совершенные с использованием средств телефонной связи. 
2. Хищения, совершенные с использованием сети Интернет.  
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Рассматривая первый вид, стоит отметить, что он не является 
принципиально новым, однако появление современных технологий в 
совокупности с особенностями текущего уголовно-правового закона 
существенно усложняет раскрытия уголовного дела. В процессе раскрытия 
хищений, совершенных при помощи средств телефонной связи, 
оперативному сотруднику необходимо получить информацию о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Данная информация 
позволяет существенно продвинуться в раскрытии преступления, однако, 
рассматриваемая процедура предполагает существенные затраты времени, в 
то время как злоумышленник уже реализует корыстный умысел и 
предпринимает все возможные меры по сокрытию украденных средств и 
анонимизации своей личности.  

Прежде всего возникают трудности, связанные с получением 
компьютерной информации, при помощи которой совершалось 
преступление, если это затрагивает категорию лиц, в отношении которых 
применяется особый порядок производства по уголовным делам. Как 
показывает практика, суды, без наличия достоверной информации о том, что 
вышеуказанное лицо не является специальным субъектом, отказывают в 
удовлетворении ходатайства на проведение такого оперативно-розыскного 
мероприятия как получение компьютерной информации. Решением данных 
затруднений может стать создание единой информационной базы, 
предполагающей реестр субъектов относящихся к категории лиц, в 
отношении которых применяется особый порядок производства по 
уголовным делам. Данная информационная база предполагает защищенные 
государством сведения об используемых абонентских номерах, марках 
сотовых телефонов, их IMEI, адресах электронной почты указанных выше 
лиц, предоставляемые по запросу суда, в кратчайшие сроки, информацию о 
том является ли абонент, в отношении которого возбуждается ходатайство на 
проведении получения компьютерной информации, специальным субъектом. 
При современном техническом развитии правоохранительных органов 
создать такую систему не является трудозатратным, при этом появляется 
реальная возможность ускорить раскрытия уголовных дел, тем самым 
увеличивая шансы поимки злоумышленника и возвращения похищенных 
средств потерпевшему.  

Важным аспектом также является срок, в течении которого операторы 
связи предоставляют сведения об абоненте. Данный промежуток времени 
законодательно не урегулирован, что зачастую становится препятствием для 
проведения предварительного следствия в разумные сроки. Возможным 
решением может стать расширение обязанностей операторов связи, 
предусмотренных ст. 46 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 
связи», заключающееся в установлении определенного предельного срока, в 
течении которого должно быть предотвращено оказание услуг связи 
абоненту по запросу от органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность. Указанный период следует рассчитывать исходя из 
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технической возможности оператора связи, при этом он должен быть 
максимально коротким. 

Рассматривая хищения, совершенные при помощи сети Интернет, 
стоит отметить, что в ввиду отсутствия необходимых технических ресурсов у 
МВД России, раскрытие соответствующих уголовных дел существенно 
затрудняется, обуславливается это спецификой проведения финансовых 
операций в сети Интернет, а также их анонимизацией.  

Одной из таких особенностей является использование криптовалют. 
Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», криптовалюта – это 
«совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), 
содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) 
могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной 
единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) 
международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве 
инвестиций, и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких электронных данных».1 

Критовалюта используется как для оплаты товаров и услуг в сети 
Интернет, так и для сокрытия украденных средств. В настоящий момент 
возможность отследить движение денежных средств в виде криптовалюты 
практически невозможно, так как злоумышленники зачастую используют 
криптокошельки интернет-площадок, которые в силу отсутствия договора о 
сотрудничестве, если и предоставляют информацию, то крайне неохотно. 

Следующей особенностью является мультиплатформенность 
электронных платежных систем. Многие граждане РФ пользуются 
платежными системами, не имеющими официального представительства в 
России, что существенно усложняет раскрытие преступления и возвращению 
похищенных средств. На территории России работает множество крупных 
электронных платежных систем, которыми пользуются миллионы граждан, 
несмотря на это договоры о сотрудничестве с ними отсутствуют у нашего 
государства.   

В современной России проблема противодействия преступлениям, 
совершенным при помощи средств связи и Интернета, является одной из 
наиболее актуальных. Под влиянием научно-технического прогресса 
создаются специфические формы криминальных схем, выходящие за рамки 
текущей правовой системы.  

Подводя итог исследованию системы противодействия деяниям, 
предполагающим хищение денежных средств с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей и Интернета, считаем 
необходимым сформировать следующие позиции и выводы: 

                                                 
1 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 
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1. Рассматриваемая проблема достаточно изучена и разработана, 
однако при этом должного инструментария по противодействию не 
выработано, согласно статистике МВД России, количество уголовных дел по 
деяниям о хищениях с использованием сетей связи и Интернета, 
приостановленных в связи тем, что лицо, подлежащее привлечению в 
качестве обвиняемого, не установлено занимает весомую часть сегмента всех 
приостановленных составов, при том что существенная часть подобных 
преступлений остается латентными. 

2. Законодательная модель уголовно-правового регулирования не в 
полной мере позволяет эффективно противодействовать отдельным случаям 
исследуемых хищений. Предложенные нами изменения законодательства 
направлены на преобразование нормативно-правовой системы в рамках 
уголовной политики государства, в целях обеспечения возможности более 
эффективно противостоять современным криминальным схемам, выполняя 
при этом основную функцию правовой защиты – восстановление 
нарушенного права.  

3. Основными причинами слабого противодействия хищениям, 
совершамым с использованием средств связи и Интернета, являются: 

а) высоким ежемесячным числом зарегистрированных преступлений, 
связанных с дистанционными хищениями; 

б) расширением спектра методов, приемов и средств совершения 
хищений; 

в) недостаточной подготовкой сотрудников оперативных и 
следственных подразделений, занимающихся раскрытием и расследованием 
преступлений, связанных с дистанционными хищениями; 

г) неприспособленность методик раскрытия рассматриваемой 
категории преступлений к специфике современного развития 
информационных технологий. 

Также стоит отметить, что на текущем этапе добиться радикальных 
изменений в криминальной обстановке достаточно проблематично. На 
ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России глава 
министерства Владимир Колокольцев, говоря о кражах и мошенничествах, 
совершенных при помощи IT-технологий заявил: «В минувшем году 
количество раскрытых деяний данного вида увеличилось в 1,5 раза, для 
активизации работы были задействованы все резервы, однако, учитывая 
схемы методов их совершения, отсутствие единых алгоритмов раскрытия, 
добиться кардинального улучшения невозможно»1.  
 
 
 
 
 
                                                 

1 Владимир Колокольцев провел заседание коллегии МВД России URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/18808269 
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Теневой Интернет как средство совершения преступлений  

в сфере незаконного оборота наркотиков 
 

За последнее десятилетие тенденция потребления наркотиков 
полностью изменилась, и на рынке наркотиков появилось несколько новых 
психоактивных веществ в качестве законных альтернатив обычным 
наркотикам.  

Созданные для воспроизведения эффектов запрещенных веществ, 
таких как каннабис, экстази, кокаин или кетамин, психоактивные вешества 
лишь частично контролируются внутрироссийским законодательством. 
Новые психоактивные вещества представляют собой новую угрозу для 
здоровья населения во всем мире, эффекты от употребления психоактивных 
веществ сильно различаются от лекарственных средств употребляемых по 
немедицинскому назначению, и в настоящее время имеется относительно 
скудная информация об их фармакологии и потенциальных последствиях их 
применения. По сравнению с «традиционными» наркотическими средствами 
употребление психоактивных веществ связано с более опасным 
краткосрочным и долгосрочным эффектом, приводящим к госпитализации и 
летальному исходу, вследствие поражения центральной нервной системы, 
головного мозга, остановки сердца, паралича органов дыхания.  

В эпоху киберкультуры сеть Интернет действует как идеальная 
платформа для продвижения и сбыта этих соединений, что привело к 
глобализации этого явления. Данным веществам, присваиваются 
своеобразные «торговые псевдонимы» с целью продажи через сервисы в сети 
Интернет, а информация о потреблении распространяется онлайн-
сообществами через форумы наркозависимых, социальные сети и 
приложения для смартфонов.  

За последние 10 лет рынок наркотиков заполонило все большее 
количество новых психоактивных веществ. Психоактивные вещества за 
рубежом не запрещены нормативными-правовыми актами и 
Международными конвенциями Организации Объединенных Наций, 
следовательно, их распространители могут легко обойти стратегии 
правоохранительных органов по борьбе с использованием и продаже 
запрещенных веществ. Появление психоактивных веществ способствовало 
появлению и развитию нового «сценария продажи наркотиков», что 
определило увеличение числа потребителей наркотиков среди молодежи и 
потребление наркотиков с неизвестными эффектами или последствиями 
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употребления. На начальной стадии появления психоактивных веществ 
обычно используется небольшая группа людей для их апробации. После того, 
когда использование этих веществ становится широко известным, 
исключаются летальные исходы, начинается их массовый маркетинг через 
средства массовой информации и продажи через теневой Интернет. Такая 
последовательность событий вызывает начало распространения новых 
психоактивных веществ быстрее чем распространение эпидемии, 
предотвратить которое, в конечном итоге, под силу только 
правоохранительным органам. К сожалению, последующий юридический 
контроль над этими веществами только инициирует изменение состава 
психоактивных веществ, что порождает новый типичный цикл их 
распространения, что несомненно представляет опасность для здоровья 
населения в целом. Чтобы понять всю сложность решения проблемы 
распространения психоактивных веществ, необходимо владеть информацией 
о конкретной площадке продаж и рекламных каналах психоактивных 
веществ, которые представляют собой важное звено в цепочке 
распространения наркотиков.  

Первой крупной российской площадкой по продаже наркотиков в 
даркнете был RAMP  Russian anonymous market place. В 2017 году МВД 
заявило, что площадка закрыта в результате оперативно-розыскных 
действий. Тогда начал набирать обороты новый электронный ресурс 
«Гидра». Эта электронная площадка уже давно и намного превзошла 
RAMP по обороту и числу пользователей. 

Сейчас Гидра – возможный мировой лидер в подпольной торговле 
наркотиками. По числу пользователей она уже опередила Alpha Bay, 
крупнейшую из когда-либо существовавших западных площадок (закрыта 
в 2017 году, по времени совпало с закрытием RAMP), которая на пике 
своей работы имела около 400 000 зарегистрированных пользователей. 

Большую часть ассортимента электронного ресурса «Гидра» 
занимают наркотики. Кроме того, на ней продаются поддельные купюры, 
хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещенные товары. 
Сама по себе электронная площадка «Гидра» ничего не продает, а 
предоставляет веб-среду для сделок между покупателем и продавцом 
(«магазином»). По сути она является it-продуктом с высоким уровнем 
шифрования и анонимности. 

Доход складывается из нескольких источников: комиссии с каждой 
транзакции, арендной платы магазинов и покупки мест в поисковой выдаче 
(аукционы). 

Бизнес торговли наркотиками – высокомаржинальный. По данным 
оператора одного из магазинов, закупочные цены на наркотики 
значительно отличаются от розничных. Грамм амфетамина стоит 290 
рублей (продают в среднем по 1,3 тыс. рублей), кокаин – 3,9 тыс. рублей 
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(продают в среднем по 11 тыс. рублей), гашиш – 290 рублей (продают в 
среднем по 1 тыс. рублей).1 

Наркотики, которые производятся на месте, то есть в России, в 
домашних нарколабораториях, еще более выгодны. По информации с 
форума в даркнете, грамм мефедрона можно синтезировать за 20,3 рубля. 
В розничной продаже он идет в среднем за 1,9 тыс. рублей. 

На Западе даркнет-маркетплейс (электронный магазин) в среднем 
живет около восьми месяцев, после чего его обнаруживают и закрывают 
спецслужбы. Именно так в последние пять лет произошло с крупнейшими 
иностранными площадками – Alpha Bay, Silk Road, Wall Street market. Их 
руководители или уже отбывают тюремный срок или находятся под 
следствием. Электронная площадка «Гидра» же активно растет и 
расширяется уже не менее трех лет.2  

Для успешной борьбы с продажей наркотиков через ресурсы теневого 
Интернета необходимо в высокой степени эффективное сочетание 
(комплексное использование) оперативно-розыскных и уголовно-
процессуальных методов фиксации «следов» преступления и собирания 
доказательственной базы. Очевидным видится широкое использование 
привлечения возможностей специалистов (экспертов) из соответствующих 
отраслей знаний при осуществлении документирования и последующего 
расследования рассматриваемых преступлений на всех стадиях оперативно-
розыскной и процессуальной деятельности. И, в конечном счете, наиболее 
эффективной мерой повышения эффективности работы правоохранительных 
органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков совершаемых 
посредством анонимных сетей будет пересмотр организационно-тактических 
мер в отношении дел такой категории. Оперативно-розыскное обеспечение 
должно осуществляться безотрывно, как в рамках расследования уголовного 
дела, так и в рамках последующего судебного сопровождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Российская торговая площадка в даркнете стала мировым лидером по продаже 

наркотиков. URL:https://www.proekt.media/research/narkotiki-v-darknete/ (дата обращения 
02.02.2021). 

2 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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Факторы, учитываемые при организации оперативно-розыскного 
предупреждения экономических преступлений в лесной отрасли 

 
Вопрос поднимаемый в представленной работе, является проблемным 

и хорошо известным, поскольку число преступлений экономической 
направленности растет с каждым годом. Особенно остро данная проблема 
стала заметна после перехода российской экономики от плановой модели к 
рыночной, с последующей приватизацией не только отдельных предприятий, 
но и целых отраслей, что ввиду отсутствия должного государственного 
контроля за финансовыми операциями и хозяйственным управлением 
привело к созданию благоприятной почвы для совершения противоправной 
деятельности. 

Почему так важен вопрос правового регулирования, открытости и 
декриминализации именно лесопромышленного комплекса, иными словами – 
лесной отрасли. Все достаточно просто объясняется тем, что в экспортно-
сырьевой модели развития, которая присуща российской экономики на 
современном этапе, на ровне с другими экспортируемыми товарами, такими 
как нефть, природный газ и уголь, экспорт древесины занимает ключевые 
позиции. Преступления, связанные с лесопромышленным комплексом, ввиду 
специфики данной отрасли, ее доли в российской экономике, по своим 
социальным и экономическим последствиям представляют реальную угрозу 
экономической безопасности государства, поскольку подрывают не только 
бюджетную сферу – не поступление денежных средств в бюджеты 
различных уровней, но и несут угрозу экологической безопасности, 
внутренней социальной стабильности, международному авторитету 
государства как следствие. Материальные ценности, добытые преступным 
путем, снова и снова вовлекаются в криминальный бизнес, поддерживая 
высокий уровень латентных преступлений – теневой бизнес. За последние 
десять лет объем скрытой (неформальной) экономики в России вырос в 2,6 
раза, и составило около 40% валового внутреннего продукта1. 

По этой причине одним из приоритетных направлений 
правоохранительной деятельности, в частности подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции, в настоящий 
момент является выявление и раскрытие преступлений, совершенных 
отдельными лицами в сфере лесного хозяйства. Данное направление 
                                                 

1 Статистика теневой экономики в России// Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: https://rosstat.gov.ru/statistic. 
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предусматривает применение оперативно-розыскных мероприятий (далее – 
ОРМ) на основе тесного межведомственного взаимодействия органов 
внутренних дел с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность (далее – ОРД)1. 

Для успешной реализации указанного направления, в первую очередь, 
необходимо представлять полную криминалистическую характеристику 
преступления, которая включает в себя как общие сведения о способах 
подготовки и совершения данного преступления, так и сведения о личности 
преступника, обстановки, в которой совершалось противоправное деяние, 
способах его сокрытия, что становится возможным благодаря оперативному 
поиску2. Ведущими элементами оперативного поиска выступают 
комплексное использование ОРМ и ярко выраженная разведывательная 
направленность. Именно эта совокупность данных и будет определять 
выбранную видовую методику. 

Основные проявления противоправной деятельности в лесной отрасли 
можно представить в следующем виде: реальные цены поставляемого сырья 
никак не согласуются с рыночными, объем при этом не соответствует весу, 
большое количество наименований древесины не соответствует заявленным 
в связи с тем, что применяются определенные ухищрения в виде 
необоснованных преференций для отдельных лиц, занижение таможенной 
стоимости товаров и ресурсов, фальсификация кодов товарной 
номенклатуры, осуществление фиктивных сделок с последующим созданием 
юридических лиц, которые используют реквизиты «дочерних» организаций в 
целях уклонения от налогов. Часть преступлений тщательно маскируется 
(обычно с помощью документов) и не вызывают сомнений в их 
правомерности. Примером может служить факт неуплаты НДС, когда 
преступные формирования получают бюджетные денежные средства за счет 
ряда фиктивных сделок – сырье, по которому заключается договор в 
действительности не существует, фирмы, участвующие в перепродаже этого 
товара регистрируются с использованием подложных документов или через 
подставных лиц, участвуют в цепочке перепродаж не уплачивая 
установленный налог – в результате предприятие экспортер получает право 
на возмещение НДС, путем предоставления пакета документов в налоговый 
орган3. Наличие не выявленных и не поставленных на учет преступлений 
исключает принятие законом мер, что создает для лиц, их совершивших 
обстановку безнаказанности и может привести к совершению более тяжких 
                                                 

1 Овчинский, В. С. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-
розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской 
Федерации и обзоров практики Европейского Суда по правам человека / [отв. ред. 
В.С. Овчинский]; вступ. ст. В. Д. Зорькина. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва: Норма: 
ИНФРА-М, 2021. –  576 с. 

2 Оперативно-розыскная деятельность: учебник/ под редакцией К.К. Горяинова, 
В.С. Овчинского,  А.Ю. Шумилова.  Москва:  ИНФРА-М,  2001.  –  794 с.  

3 Соловьев И.Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и 
налогообложения. – Москва: Проспект, 2015. – 224 с. 
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преступлений. Все это представляет для подразделений ЭБиПК отдельный 
профессиональный интерес, который вытекает из задач, решаемых ими. 

Отдельного внимания в этой связи заслуживают способы создания 
фирм-однодневок с преобладанием иностранного капитала, созданных для 
проведения одной экспортной операции. Проблема заключается в том, что 
после государственной регистрации такое предприятие заключает контракт 
на поставку древесины, а после осуществления таковой организация 
самоликвидируется, тем самым и экспортированный лес, и валютная выручка 
остаются далеко за пределами нашей страны, дивиденды в Россию от таких 
операций не поступают. В этой связи важно понимать, что с целью 
противодействия такого рода проявлениям необходимо совершенствовать 
правовой аспект взаимодействия органов ОВД с таможенными органами. 

Ключевым и немаловажным фактором, учитываемым при 
расследовании преступлений в лесопромышленном комплексе, становится 
фактор квалификации сотрудников, их профессионального мастерства – 
необходимо понимание того, что является стратегически важными товарами 
и ресурсами, необходимо умение разграничивать товарную номенклатуру – 
понимать, что является ценной породой, правильное определение объема 
вывозимой продукции. Именно от определения данных показателей зависит, 
будет ли усмотрено противоправное деяние или нет; следовательно, при 
расследовании необходимо привлекать высококлассных специалистов, 
специалистов таможенных органов – только с их помощью возможно 
качественное документирование, получение необходимых сведений, 
определяющих исход дела.  

В-третьих, необходим строго регламентированный порядок 
обеспечения предоставления информации налоговым органам, касательно 
транспортировки сырья. Можно предложить рассмотреть вопрос передачи 
контроля на отдельный государственный орган, который будет заниматься 
вопросами экспертизы экспортной продукции, определения ее качества, 
объемов, реальной общей стоимости. Прозвучало предложение со стороны 
Правительства Российской Федерации о том, что необходимо внедрить 
систему отслеживания всей цепочки от врубки до переработки и поставки 
леса на экспорт. Система отслеживания может предполагать собой внедрение 
информационных технологий, которые все больше и больше включаются не 
только в жизнь обычного человека, но и сотрудников полиции. Так, холдинг 
«Росэлектроника» уже тестирует специальные радиочастотные метки для 
маркировки древесных пород, которые позволят автоматизировать процесс 
заготовки древесины, отслеживать ее дальнейшую транспортировку. Помимо 
меток, целесообразным будет возможность применение летательных дронов 
для отслеживания и контроля процесса лесозаготовки, контроля масштабов и 
технологического процесса. 

Таким образом, вопрос декриминализации отрасли лесного хозяйства в 
концепции стратегической безопасности, занимает не последнее положение. 
В своих недавних заявлениях Президент Российской Федерации Владимир 
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Путин заметил, что в нашей стране продолжается практика простого 
экспорта сырья, так называемых товаров низкого передела – высока доля 
экспорта необработанной древесины, более того, зачастую экспорт 
происходит через криминальные схемы вывоза древесины, иными словами – 
контрабанда. Заявления первого лица государства явно указывают на то, что 
рассматриваемая проблема вызывает большое беспокойство и требуют 
скорейшего решения. Это решение возможно через комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование как правовой базы, так и выработки 
новой практики самими сотрудниками полиции, в частности, подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции.  
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Получение компьютерной информации  

как новое оперативно-розыскное мероприятие 
 

Для выполнения основных задач по обеспечению безопасности 
граждан и государства в целом, необходимо постоянно иметь в 
распоряжении необходимую оперативную информацию о деятельности 
различных криминальных элементов. В современных условиях основной 
массив сведений, представляющих интерес для сотрудников 
правоохранительных органов, содержится в электронной форме – в сети 
Интернет или, например, на электронных носителях. Это служит поводом 
для постоянного поиска способов и методов получения информации 
представляющий оперативный интерес. В науке ОРД существуют правовые 
пробелы, не позволяющие полностью овладеть необходимой информацией в 
интересах правоохранительных органов. 

Основной способ сбора оперативных данных реализуется путем 
проведения ОРМ. Статья 6 ФЗ «Об ОРД»1 содержит перечень оперативно-
разыскных мероприятий, закрепленных законодателем. Федеральным 
законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии терроризму»2 и другие законодательные акты в 

                                                 
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности» от 06.07.2016 № 374-ФЗ 
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части совершенствования мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности, дополнил этот перечень новым мероприятием, 
названным как «получение компьютерной информации». 

Под ПКИ понимают процесс получения уполномоченными лицами 
сведений, представляющих оперативный интерес, хранящихся на 
электронных носителях, персональных компьютерах, различных гаджетах, а 
так же в глобальной сети интернет, чтобы получить компьютерную 
информацию технически, необходим доступ к накопительным устройствам, 
внешним устройствам хранения информации.  

По большому счету, почти все ОРМ направлены на получение 
информации в разном ее представлении, такие как снятие информации с 
технических каналов связи, сбор образцов для сравнительного исследования 
и наведение справок. Однако законодатель принял решение о выделении 
ПКИ в качестве отдельного оперативно-розыскного мероприятия по той 
причине, что на сегодняшний день компьютерная форма представления 
данных является наиболее распространенной, и прямой доступ к ее 
получению способен значительно облегчить работу сотрудников 
правоохранительных органов.  

Очевидно, что причина, по которой компьютерная форма 
представления информации наиболее распространена, достаточно проста: 
такую информацию можно быстро менять, удалять и распространять, можно 
копировать неограниченное количество раз, не оставляя следов, что очень 
удобно при проведении ОРМ.  

Важным моментом здесь является факт того, что на сегодняшний день, 
по некоторым данным, из всей доступной информации не оцифровано лишь 
около 2-3%. Затраты, необходимые для оцифровки и хранения, постоянно 
снижаются, и процесс перевода информации в цифровую форму охватывает 
почти все сферы человеческой жизни. 

Возможности получения необходимых сведений посредством 
проведения нового ОРМ растут буквально с каждым днем: гаджеты, 
социальные сети и цифровые технологии уже давно обосновались в 
повседневной жизни людей по всему миру. По данным Digital 2020, за 2020 
год, число людей, использующих глобальную сеть Интернет, перевалило за 
4,5 миллиарда, а это почти 60% мирового населения1. 

 

                                                 
1 Web-canape, информационный портал: web-canape.ru/business/internet-2020-

globalnaya-statistika-i-trendy/ 
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Рисунок 1 

 
В России доля населения, пользующаяся Интернетом, составила около 

80% (см. рис. 1), а это порядка 118 миллионов россиян при населении в 146 
630 227 млн. человек. Это огромное информационное пространство, 
создающееся изо дня в день активными пользователями, выступает 
отличным источником сведений для правоохранительных органов. 

Зачастую злоумышленниками используются сетевые каналы связи. 
Посредством использования таких каналов, они способны обеспечивать 
координацию действий. Так, сообщения могут передаваться через 
социальные сети, электронную почту или, что наиболее актуально сегодня, 
через мессенджеры. Задача правоохранительных органов: обнаружить и взять 
под контроль эти каналы с целью получения оперативно-значимой 
информации. 

Необходимо помнить, что на сегодняшний день существует достаточно 
ресурсов для установления голосовой или видеосвязи: Viber, ВКонтакте, 
Skype и др., и учитывать тот факт, что большинство сервисов использует 
технологию сквозного шифрования данных. И технологии шифрования 
данных пользователей так же не стоят на месте – так, примером может 
послужить недавний вопрос о предоставлении спецслужбам РФ ключей 
шифрования мессенджера Telegram, который в 2018 году изменил политику 
конфиденциальности, а так же согласился передавать данные о 
пользователях специальным службам, но только в случае соблюдения 
определенных условий. Как заявляют в Telegram, компания способна 
раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит 
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решение суда, подтверждающее, что пользователь подозревается в 
причастности к террористической деятельности1. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно предположить, что 
содержание ПКИ связано с процессом применения специальных методов 
доступа к перечисленным информационным источникам для получения 
оперативно-значимых результатов. 

Киберпреступность на сегодняшний день представляет собой довольно 
серьезную общественную проблему. По данным МВД, доля преступлений, 
совершенных с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, выросла на 94,6%, в т.ч. тяжких и особо тяжких – на 129,7%. 
Частота использования расчетных карт в преступных целях выросла в 6 раз, а 
средств мобильной связи в 2 раза2. Все это свидетельствует о необходимости 
создания устойчивой системы противодействия преступности в сфере 
компьютерных технологий, и именно внедрение ОРМ «ПКИ» как нельзя 
лучше обеспечит реализацию данной цели. Применение современных 
технологий при проведении ОРМ поможет нивелировать такие факторы, как 
мобильность и скрытность при использовании современных средств 
получения, копирования, обработки компьютерной информации в 
преступных целях. 

На сегодняшний день, ввиду отсутствия применительной практики и 
нормативного толкования, сложно говорить обо всех нюансах применения 
ПКИ как нового ОРМ. Однако, перспективы применения данной меры в 
целях ОРД намного шире, чем выявление ориентировочной информации по 
проводимым ОРМ. ПКИ, в свою очередь, раскрывает перед сотрудниками 
целый спектр возможностей, от составления «электронного досье», до 
выявления структуры преступного формирования, распределения ролей 
внутри группы и ее общей криминальной направленности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 РБК, информационный портал; rbc.ru/technology_and_media/28/08/2018/ 

5b8527749a7947318f857b0f 
2 Российская газета, информационный портал: rg.ru/2020/08/19/mvd-v-2020-godu-

chislo-kiberprestuplenij-v-rossii-vyroslo-na-946.html 
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Актуальные проблемы теории и практики деятельности подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции  
по выявлению и раскрытию экономических преступлений  

в сфере здравоохранения 
 

По статистическим данным в общей системе сферы здравоохранения 
участились случаи совершения экономических преступлений. 

Здоровье личности является общественной ценностью, на которую 
влияют различные факторы такие, как уровень развития медицинской науки, 
лекарственное обеспечение, качество и доступность медицинской помощи, 
особенности организации профилактических мероприятий и многие другие. 
Все эти факторы находятся под воздействием политики, проводимой 
государством.  

В современной России поддержанию необходимого уровня здоровья 
населения страны уделяется повышенное внимание. 

Здравоохранение – государственная система, включающая в себя 
службы, как лечебные, так и профилактические, которые характеризуются 
единством целей, всеобщей доступностью квалифицированной медицинской 
помощи и реальной гуманистической направленностью. 

Важнейшими нематериальными благами в жизни каждого человека 
являются жизнь и здоровье, гарантированные действующей Конституцией 
РФ. Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь.1 

В современных условиях развития можно говорить о том, что в системе 
охраны здоровья комплексное регулирование отношений не осуществляется, 
что приводит к развитию тенденции снижения эффективности применения 
данных норм. 

Оценив нормативно-правовую базу нашей страны можно назвать 
разграничивающий признак между медицинской помощью и медицинской 
услугой – платность. При этом основной признак стоимости вытекает из 
норм гражданского законодательства. 

На сегодняшний день в России законодательно утверждены, действуют 
и взаимно дополняют друг друга, три системы здравоохранения, а именно, 
государственная, муниципальная и частная. 

                                                 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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Специальные познания в экономике просто необходимы для 
повышения эффективности выявления, пресечения и раскрытия 
преступлений, совершаемых в сфере здраввохранения. 

Такие посягательства обычно характеризуется высокой степенью 
латентности, следовательно, для принятия решения о направлении 
сообщения или заявления о преступлении необходима первичная проверка 
информации. В ходе этой проверки применяются дополнительные методы 
документального контроля и используются инструменты оперативно-
розыскного характера. Данный контроль включает в себя осуществление 
документальный ревизий, экономического анализа и проведение различного 
рода проверок. При этом первичными документами могут выступать акты 
проведенных ревизий или информация, полученная оперативным путем. 

Степень быстроты реагирования на поступившую информацию 
оказывает значительное влияние на результативность всего последующего 
расследования. Именно здесь широко применяется практика привлечения 
специалиста в области экономики.  

В соответствие со ст. 144 УПК РФ1 специалист занимается 
исследованием и проверкой определенных материалов на предмет 
обнаружения признаков преступления, а также оказывает помощь в 
выдвижении версий и подготовке к принятию решений.  

Специалист в экономической сфере разъясняет и оценивает результаты 
применения методов и приемов контроля, при этом оказывает помощь 
сотрудникам ОВД в разборе способов выявления нарушений. Такая работа 
позволяет наиболее точно и верно определить причинно-следственные связи 
и мотивы поведения людей в определенной обстановке. 

По итогу проверок чаще всего выявляются следующие нарушения в 
сфере здравоохранения: 

1. Отсутствие информации об услугах, оказываемых в рамках 
договора обязательного медицинского страхования, о платных услугах, 
оказываемых учреждением, прейскуранта цен на платные услуги и т.д.; 

2. Качество оказываемых услуг не контролируется; 
3. Работа осуществляется без соответствующих лицензионных 

разрешений;  
4. Отсутствие документального оформления предоставления платных 

медицинских услуг; 
5. Также специфическим нарушением будет являться отсутствие 

отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные 
медицинские услуги; 

6. Нарушение порядка распределения денежных средств, полученных 
от оказания медицинских услуг в конкретных организациях.2 

                                                 
1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021) 
2 Куранов В.Г. Классификация правонарушений в сфере оказания медицинской 

помощи // Мировой судья. 2014. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22749566 
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В последние годы в России наиболее актуальными проблемами 
становятся, вопросы, которые связаны с оказанием медицинских услуг, их 
доступностью и качеством. Данные статистики показывают, что именно в 
этой сфере совершаются многочисленные экономические правонарушения и 
преступления. 

Однако результаты таких исследований конечно же не покажут в 
полной мере реальное состояние преступности в данной сфере. 

Источниками причин преступности в данной сфере выступают 
социальные противоречия, которым присущ длительный характер.  

Все причины, образующие криминальную сферу в медицинских 
услугах можно подразделить на 4 группы:  

1. Экономические: недостаток бюджетных средств на повышение 
заработной платы работников здравоохранения; низкое материальное 
положение медицинских работников; неравномерное распределение условий 
оплаты труда работников здравоохранения, заключающиеся в отличии 
размера доходов между различными медицинскими работниками; 

2. Организационные: недостаточная регламентация служебной 
деятельности медицинских работников; не реагирование руководителей 
медицинских учреждений на факты коррупции; низкий уровень кадровой 
подготовки; недостаточный контроль за работой и развитием системы 
учреждений со стороны органов государственной власти; 

3. Нравственно-психологические: низкий уровень правосознания 
работников медицинской сферы; психологическая готовность значительной 
части населения к подкупу медицинских работников; 

4. Недостатки правового регулирования: несовершенство 
законодательства в части нарушения прав пациентов; сложность 
квалификации преступлений и правонарушений и другие. 

При обобщении судебной практики можно сделать вывод, о том, что 
наиболее частными экономическими преступлениями, совершаемыми 
медицинскими работниками являются коррупция, мошенничество и 
фальсификация результатов клинических исследований пациентов, 
присвоение и растрата, легализация (отмывание) денежных средств.  

Также следует отметить, что такие преступления можно выявить 
только благодаря целенаправленности и активности деятельности, 
осуществляемой компетентными правоохранительными и иными 
государственными органами, к которым можно отнести ОВД, Банк России, 
Федеральная служба по финансовому мониторингу, ФНС, ФТС и другие.1 

Процесс, включающий выявление и документирование экономических 
преступлений, совершаемых в сфере здравоохранения, существенно 
отличается от деятельности общеуголовной направленности. Выявление и 

                                                 
1 Багмет А.М., Черкасова Л.И. Криминалистические особенности расследования 

преступлений, совершенных медицинскими работниками // Российский следователь. 2014. 
URL: http://clinpharmstep.ru/sites/default/files/Расследование%20ятрогенныхт%20преступлений 
%20медработников.pdf 
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документирование общеуголовных преступлений чаще всего происходит за 
счет обнаружения преступных последствий содеянного, либо по заявлениям 
и сообщениям потерпевших. Преступления же в области экономики 
выявляются только в ходе деятельности компетентных органов по 
раскрытию и расследованию других преступлений, проведения оперативно-
розыскных мероприятий и т.д.  

Экономические преступления, совершаемые в сфере медицины, могут 
совершаться организованными преступными формированиями (далее ОПФ), 
для которых характерны следующие признаки: своеобразная закрытая 
система, объединение для совершения одного или нескольких преступлений, 
сплоченность, а также устойчивость. 

ОПФ, которые совершаю данные преступления, характеризуются 
высокой степенью коррумпированности. Это означает, что сотрудники 
органов законодательной, исполнительной власти или правоохранительных 
органов, пользуясь своим служебным положением, информируют ОПФ по 
необходимым вопросам, тем самым оказывают содействие в обеспечении 
безопасности на всех этапах совершения преступлений, принимают меры к 
недопущению привлечения к уголовной ответственности организаторов и 
исполнителей противозаконных деяний. В зависимости от распределенных в 
преступном формировании функций и ролей участники любого из 
подразделений выполняют свои функциональные обязанности. При этом 
могут выступать специалистами в разных областях, например, 
экономической, финансовой, правовой, программирования и тому подобное. 

Процесс документирования, процедура сбора доказательств о 
преступной деятельности криминальных структур характеризуются 
сложностью и многоэтапностью. Именно поэтому следует конкретизировать 
задачи. Такая работа по постепенному достижению целей поможет наиболее 
эффективно и последовательно собрать доказательства, необходимые для 
подтверждения состава преступной структуры. Полнота и объем полученных 
первоначальных сведений, ситуативные обстоятельства, характер, 
содержание противоправной деятельности и многих другие факторы будут 
влиять на задачи и цели, определяющие процесс документирования. 

Документирование данной преступной деятельности является одним из 
ключевых моментов оперативной разработки участников организованной 
преступной структуры, работающей в медицинской сфере.  

В процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности 
применяются специальные технические средства для негласного: 

1. Получения и регистрации акустической информации; визуального 
наблюдения и документирования; 

2. Прослушивания телефонных переговоров; 
3. Перехватка и регистрации информации с технических каналов 

связи; 
4. Контроля почтовых и телеграфных сообщений и отправлений; 
5. Исследования предметов и документов; 
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6. Проникновения и обследования помещений, транспортных средств 
и других объектов; 

7. Контроля за перемещением транспортных средств; 
8. Получение (изменение, уничтожения) информации с технических 

средств ее хранения, обработки и передачи; 
9. Проведения идентификации личности. 
10. Оперативный эксперимент. 
Наиболее результативным является использование электронного, 

радиолокационного и иного слежения с использованием специальных 
технических средств, проводимые негласными сотрудниками ОВД. 
Прослушивание телефонных переговоров (ПТП), позволяет сотрудникам 
получить информацию о личных, деловых и иных связях фигурантов, 
содержании этих отношений и прочих интересующих инициаторов фактах. 
Снятие информации с технических каналов связи (СИТКС), использование 
которого позволяет получить копии документов, содержащих в себе 
признаки совершения противозаконных операций, зафиксировать 
распределение ролей в организованной преступной структуре, изображение 
схем совершения преступлений, реквизиты задействованных объектов 
экономики и т.п.   

Таким образом преступления, совершаемые медицинскими 
работниками в области экономики, являются достаточно частными 
явлениями и носят резонансный характер, что возлагает на сотрудников ОВД 
дополнительную ответственность. Данная категория преступлений 
характеризуется латентностью, следовательно, намного усложняет процесс 
выявления, пресечения и раскрытия и дальнейшего расследования. Эти 
обстоятельства требуют от сотрудников должной компетентности и 
профессионализма в осуществлении из работы. 

Проведенный в статье анализ способствует определению основных 
проблем выявления и раскрытия экономических преступлений в сфере 
здравоохранения, что может повысить эффективность работу сотрудников 
ОВД. Также, исследование данной проблемы поспособствует в конечном 
итоге, обеспечению экономической безопасности государства.  
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Психологические особенности проведения допроса 

 
Как известно, допрос является одним из важнейших следственных 

действий, от которого зависит быстрое и полное раскрытие преступлений. 
Допрос является наиболее распространенным, наиболее необходимым 
следственным мероприятием и, в то же время, сложным доказательством с 
точки зрения производственной тактики. 

Анализ следственной практики показывает, что продолжительность 
допроса составляет более 30% от общего рабочего времени следователя. В 
ходе допроса следователь сталкивается и с тактическими, и с 
психологическими трудностями этих следственных мероприятий, к которым 
относится и то, что показания, получены непосредственно в ходе их 
производства, во многом зависят от конкретной следственной ситуации, 
складывающейся по делу, и носят также субъективный характер. При 
подготовке к проведению следственного действия важно учитывать статус 
допрашиваемого лица и другие особенности расследуемого дела. Изучение 
материалов следственной и судебной практики позволяет сделать вывод о 
том, что в ходе осуществления допроса следователи допускают серьезные 
тактические и психологические ошибки, которые приводят к утрате 
доказательств.1 

Достаточно низкий уровень раскрываемости преступления, а также 
непричастность преступников к совершению преступления часто являются 
следствием неумелого понимания физиологического состояния преступника 
в момент проведения следственных действий, которые регулируются статьей 
189 УПК РФ (Допрос). С точки зрения уголовного судопроизводства и 
криминологии: допрос-это получение от допрашиваемых лиц сведений о 
расследуемом преступлении. Нам нужно выяснить, каково психологическое 
содержание этого процесса. 

Почти в каждом уголовном деле лицо должно быть допрошено в 
качестве свидетеля или потерпевшего, обвиняемого или подозреваемого. В 
силу того, что допрос является одним из самых распространенных среди 
следственных действий и в большинстве случаев самый эффективный, 

                                                 
1 Аминов, И.И. Юридическая психология: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. Аминов. - М.: Юрист, 2012. – 
233 с. 
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важное значение имеет то, как проведет его следователь. Проблема в том, что 
процесс раскрытия преступлений противоречив, следователь по большей 
части работает в условиях неопределенности. Следственные действия часто 
продолжаются с активным или пассивным сопротивлением со стороны 
допрашиваемого, что оказывает определенное давление на психику 
участвующих лиц. В связи с этим важно уметь оценить ситуацию и выбрать 
линию поведения, в соответствии с которой определить наиболее 
рациональный и эффективный способ проведения следственного действия. 

Отношения между допрашивающим и допрашиваемым при допросе 
являются одним из важных вопросов, рассматриваемых юридической 
психологией в деятельности следователя. Влияние следователя на психику 
лиц, участвующих в событии преступления, является одним из основных 
элементов следственной хитрости. Следователь постоянно воздействует на 
допрашиваемых воспитательными мерами, процессуальными средствами. 
Проблема заключается в определении того, какие методы допустимы, 
законны и эффективны, а какие представляют собой психическое насилие, 
несовместимое с принципами уголовного права. В связи с этим возникает 
вопрос об использовании «следственных трюков» или «психологических 
ухищрений». Некоторые ученые рассматривают их как форму психического 
насилия, в то время как другие рассматривают их как изобретательную и 
маневренную информацию.1 Для проведения допроса очень важен целый ряд 
психологических механизмов. И это совершенно естественно, ведь это 
позволяет раскрыть преступления, а когда виновные понесли заслуженное 
наказание, требуется знание и учет психологии виновных.  

В нашей работе мы бы хотели рассмотреть особенности проведения 
допроса в зависимости от процессуального положения допрашиваемого.  

Цель данной работы – ответить на основные вопросы:  
- как расположить к себе допрашиваемого? 
- каким образом облегчить обвиняемому путь к признанию в 

совершении преступления? 
- как помочь свидетелю вспоминать факты и обстоятельства, о которых 

раньше он не мог вспомнить? 
- как уличить допрашиваемого во лжи? 
Допрос является одним из способов взаимодействия следователя и 

допрашиваемого лица, влияющий на психическую, эмоциональную и 
волевую сферу последнего, регулируется в рамках закона с помощью 
психологических приемов, с целью получения из него полной и достоверной 
информации о событиях и о том, что они отвечают наилучшим интересам 
следствия.2 

                                                 
1 Литвинов М.В. Проблемы в теории и тактике допроса // Вестник Краснодарского 

университета МВД России. 2015. № 4 (30). С. 172–174. 
2 Павловская, А. Ю. Привлечение психологических знаний в ходе допроса / 

А.Ю. Павловская // Молодой ученый. - 2014. - №18. С. 702-706. 
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Психологические паттерны человеческого общения в процессе допроса 
имеют свои особенности. 

- Допрос регулируется уголовно-процессуальными нормами, законом, 
согласно которому на следователя возлагается функция управления 
коммуникацией. 

- Существует состояние вынужденного общения между следователем и 
допрашиваемым, которое влияет на психическое состояние последнего. 

- Результаты общения следователя с допрашиваемым лицом должны 
быть подтверждены в протоколе допроса. 

С самого начала ситуация допроса указывает на неравенство в обмене 
информацией. Четкая организация допроса, его объем, количество, качество 
и порядок передачи информации допрашивающим является необходимым 
условием его эффективного поведения. 

Выбор стратегии допроса следователем зависит от категории лиц, с 
которыми он намерен его осуществлять. В зависимости от процессуального 
положения допросы проводятся с:  

- свидетелями; 
- потерпевшими; 
- подозреваемыми; 
- обвиняемыми. 
Показания свидетелей и потерпевших являются одним из самых 

распространенных источников получения информации, имеющих значение 
для уголовного дела. В качестве свидетеля допрашивается лицо, которому 
могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению 
по данному делу. Допрос свидетелей и потерпевших можно разделить на 
следующие этапы: 

- подготовительные мероприятия к допросу (следователь); 
- установление психологического контакта (следователь); 
- свободный рассказ (допрашиваемый); 
- постановка вопросов (следователь); 
- ознакомление с протоколом. 
Если следователь не сомневается в честности свидетеля, допрос 

начинается с предупреждения об уголовной ответственности за умышленное 
предоставление ложных показаний и отказ от дачи показаний. На этом этапе 
задачей следователя является выстраивание разговора таким образом, чтобы 
не обидеть своего оппонента необоснованным подозрением в 
лжесвидетельстве. Например, сказать, что у следствия нет сомнений в том, 
что допрашиваемый сообщит правдиво все, что ему известно по делу, но в 
обязанности следователя, входит предупреждение свидетеля об 
ответственности за дачу ложных показаний. В противоположной ситуации, 
когда у следователя возникает необходимость допросить свидетеля, в 
достоверности показаний которого он сомневается, необходимо довольно 
четко и ясно предупредить допрашиваемого о возможном наступлении для 
него уголовной ответственности в случае дачи ложных показаний, а также 



948 
 

выяснить и нейтрализовать причины из-за которых он может 
лжесвидетельствовать или отказываться от дачи показаний. Если свидетель 
(потерпевший) испытывает внутреннее напряжение, возникающее при 
контакте с представителем правоохранительных органов, целесообразно 
завязать с ним беседу на отвлеченные темы, найдя с помощью такой беседы 
возможные общие точки соприкосновения проявляющиеся, например, в 
общих интересах. С одной стороны, это поможет снятию напряжения, а с 
другой, появится возможность получить дополнительные сведения о 
психологических характеристиках и личностных особенностях 
допрашиваемого.  

Часто встречается, что допрашиваемые не помнят обстоятельств, 
предшествовавших преступлению, однако при повторных допросах, 
показания потерпевших чаще всего более полные. С целью создания 
доверительных отношений и расположения к себе собеседника следователю 
необходимо установить психологический контакт (раппорт) с ним. 

Раппорт в психологии – это особенное состояние специфического 
контакта между людьми, достижение которого характеризуется высокой 
степенью доверия и взаимопонимания. Определить его можно по установке 
близких отношений, основывающихся на эмоциональной и 
интеллектуальной общности. Люди, объединенные раппортом, пребывают на 
одной волне и движутся в одном направлении. 

Установлению раппорта способствуют следующие приемы: 
- человек наклоняется в сторону своего оппонента, 
- между следователем и допрашиваемым нет никаких препятствий, 
- жесты и позы допрашиваемого не являются закрытыми, 
- равенство позиций (сидя или стоя), 
- «присоединение» партнера (достижение сходства между позой, 

стилем речи, ритмом), при этом это не должно быть полным 
отзеркаливанием поведенческих или лингвистических паттернов человека, 

- доброжелательный тон голоса, 
- выражение понимания, сопереживание, эмоциональная включенность, 
- уверенность, неторопливость. 
Для получения информации, интересующей следователя по уголовному 

делу, сотрудник правоохранительных органов предлагает рассказать 
свидетелю или потерпевшему обо всем, что ему известно, при этом, не 
раскрывая той информации, которой он уже владеет. Такой прием позволяет 
свидетелю самому рассказать все, что он видел и у него не будет 
возможности просто согласиться с услышанным рассказом следователя. Так 
же в этой ситуации допрашиваемый лишается возможности знать об объеме 
той информации, которой владеет следователь. Допрашиваемого не следует 
прерывать во время свободного рассказа свидетеля, даже если он имеет в 
виду события, не связанные с расследованием преступления. Иногда это 
побуждает допрашиваемого к рассказу о том, что он не собирался говорить, 
или же может вам удастся обновить в памяти те события, о которых 
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свидетель, возможно забыл. Важно, чтобы следователь не оценивал 
показания, а тем более не выражал недовольство, потому что это может 
привести к тому, что допрашиваемый просто закроется. 

Очень важно призвать к позитивным личностным качествам 
допрашиваемого человека, пробудить в нем сознание ответственности, 
гражданского долга. Чтобы помочь преодолеть сопротивление и вспомнить 
забытые факты и обстоятельства, следователь должен выявить искажения, 
внутренние противоречия в сообщаемых данных и их несоответствия другим 
имеющимся доказательствам. Если свидетель или потерпевший не может 
вспомнить какое-то событие, следователь должен помочь в этом. Например, 
человека, дающего показания, следует информировать о том, что лучше 
строить свою историю в том порядке, в котором происходили события. 
Следователь может предъявить предмет, имеющий отношение к событию, 
или фотографию места происшествия, которые позволят активизировать 
воспоминания.  

Согласно ч. 1 ст. 173 УПК следователь обязан допросить обвиняемого 
немедленно после предъявления ему обвинения, а подозреваемого – не 
позднее 24 часов с момента его фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК). 
Показания обвиняемого (подозреваемого) являются не только источником 
доказательств, но и средством защиты, он не несет уголовной 
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний. Допрос этих лиц проводится с участием защитника. 

При допросе подсудимого и подозреваемого применяются общие 
положения тактики допроса. Применение той или иной тактики, которую 
следователь использует при допросе подсудимого и подозреваемого, зависит 
от их положения и текущей следственной ситуации. В том случае, если 
подсудимый (подозреваемый) согласен с предъявленным обвинением, 
возникает бесконфликтная ситуация и должны быть использованы 
тактические приемы для получения достаточно полных и точных показаний.1 
Признание не должно вводить следователя в заблуждение, так как 
подозреваемый или обвиняемый, могут дать признательные показания по 
одному из фактов с целью сокрытия своей причастности к событиям более 
тяжкого преступления. Во время допроса необходимо наблюдать за 
невербальной коммуникацией собеседника, а также ее физиологическим 
сопровождением. Данный вид наблюдения в психологии называется 
калибровка. 

Калибровка – это фокусировка на другом человеке с целью 
распознавания его эмоционально-психологических состояний, настроений, 
переживаний. Осуществляется с целью сбора информации о человеке путем 
визуального наблюдения. 

                                                 
1 Шаевич А.А. Криминалистическая тактика, юридическая психология и практика 

производства допроса // Криминалистические чтения на Байкале – 2015 : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. Иркутск, 2015. С. 257–260. 
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Наблюдение может осуществляться за мимикой, пантомимикой 
человека, за его глазодвигательными реакциями, изменениями глубины и 
ритма дыхания, а также другими физиологическими изменениями. Например, 
если спросить обычного правшу про событие, свидетелем которого он был, 
то его взгляд невольно устремится вверх и влево. Это признак обращения к 
зрительной памяти. Если же во время ответа правша смотрит вверх и вправо, 
его мозг задействует воображение, а значит, он придумывает (конструирует) 
свой предстоящий ответ.  

Необходимо помнить про эффект заражения. Лидеры (формальные, 
неформальные) любого коллектива оказывают влияние на психический 
настрой других участников группы. В случае задержания нескольких 
подозреваемых в совершении преступления группой лиц, психологически 
слабого члена преступной группы можно ввести в заблуждение, рассказав о 
том, что лидер их группировки уже дал признательные показания, чтобы он 
последовал его примеру. Более внушаемыми являются утомленные, 
ослабленные физически люди.  

В случае конфликта вся информация, сообщенная допрашиваемым 
лицом, должна быть подробно изложена в протоколе. В этом случае 
эффективна форма вопроса и ответа. Чтобы получить достоверные сведения 
от человека, мы можем использовать метод эмоционального воздействия, 
такой как сокращение дистанции. Согласно исследованиям Эдварда Холла, 
существует 4 вида расстояний при общении с партнером:  

- интимное расстояние (0-45 см) 
- личная дистанция (45-120 см) 
- социальная дистанция (120-400 см) 
- общественное расстояние (400-750 см) 
Нарушив границы интимной зоны, следователь наносит 

психологический вред допрашиваемому, который в свою очередь становится 
в положение человека, нуждающегося в защите. Проникновение в это 
пространство неизвестных лиц обычно считается нападением. Любой, кто 
считает, что его личное пространство было внезапно нарушено, невольно 
испытывает смятение, психологический дискомфорт. Допрашиваемый хочет, 
как можно скорее изменить ситуацию, вырваться на свободу, выйти из 
нежелательной ситуации. Под этим давлением подозреваемый и обвиняемый 
спонтанно может рассказать то, что не планировал или тщательно скрывал.  

На сегодняшний день арсенал психологических приемов, которые 
можно использовать при проведении допроса расширяется. Это связано с 
тем, что в процессе допроса сотрудники сталкиваются с массой проблем во 
время получения достоверной информации в силу того, что допрашиваемые 
зачастую преследуют цель фальсификации показаний, что усугубляет 
процесс расследования уголовного дела. Применение таких приемов 
позволяет получать информацию, которая имеет важное значение в рамках 
расследования. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: 
исходя из того, что эффективность проведения допроса определяется 
установлением психологического контакта между допрашивающим и 
допрашиваемым, активным применением психологических знаний в ходе 
уголовного судопроизводства, надлежащим и профессиональным 
использованием психологических приемов, определением важности 
приобретения специальных знаний сотрудниками и должностными лицами и 
сохранением способности их использования на соответствующем уровне, с 
соответствующими исследованиями как общей, так и юридической 
психологии. 
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Криминально-психологическая характеристика лиц,  
совершающих преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности несовершеннолетних 
 

Современное общество с каждым витком своего развития стремительно 
меняется - меняются нравы, мировоззрение, традиции, языки и т.д. Но самым 
неизменным во всем базовом наборе каждого индивида, как единичного 
представителя рода человеческого остается неизменным – его биологическое 
начало. Каждый человек по природе своей имеет совокупность потребностей 
и каждый вынужден их по мере своих возможностей удовлетворять. Данные 
потребности являются биологическими и, то насколько развито общество, 
показывает степень удовлетворенности этих потребностей и ставят 
определенные нормы, направленные на подавление данных потребностей 
или их сокрытие. В том обществе, где удовлетворение данной витальной 
потребности не находит поощрения и даже возносится в ранг «табу» (чаще 
всего чревоугодие даже вносится в греховные деяния и даже преступные) 
процесс удовлетворения потребности перерастает в такое опасное явление 
как насильственная преступность.  

В нашем понимании обыденная потребность в половом сношении не 
только открыто не поощряется в обществе, но и носит довольно скрытый 
характер, хотя данная потребность является потребностью аналогичной в 
пище и воде и необходима прежде всего для продолжения человеческого 
рода. Как было сказано выше, если данная потребность перерастает рамки 
нормальности эти действия приобретают формы насильственной 
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преступности. Так в настоящее время по статистике МВД России 
изнасилования и покушения на них не смотря на статическое уменьшение все 
же имеют значительное влияние на состояние преступности в целом. Это, 
прежде всего, связано с тем, что общество на разных этапах своего развития 
зачастую не признавало и не принимало жертв изнасилований и многие 
жертвы, боясь данного неприятия (, вынуждены были скрывать подобные 
факты. В настоящий момент приоритеты в обществе изменяются, создаются 
реабилитирующие центры, в настоящий момент к жертве относятся с 
пониманием и стараются ее поддержать, но момент испорченности 
признается им до сих пор. Поэтому факт латентности данных преступлений 
остается актуальным и в настоящее время. 1 

Но несмотря на такое распространение изнасилований женщин 
наибольшую опасность для общества в себе несет изнасилование 
несовершеннолетних или педофилия (в некоторых источниках данное 
явление называют педосексуальностью). В переводе с греческого παιδός  
«ребенок» и. φιλία  «любовь», то есть дословно влечение или любовь к 
ребенку. С научной точки зрения педофилией называют половое влечение к 
детям препубертатного или ранее пубертатного возраста до 12 лет 
включающее сексуальные фантазии, рассматривания, стремление к 
реализации половой активности, действия насильственного характера. По 
десятому пересмотру (МКБ-10) Международной классификации болезней 
(МКБ) относится к классу V (психические расстройства и расстройства 
поведения) как одно из расстройств сексуального предпочтения (код F65.4). 

Хочется отметить, хотя такое заболевание и закрепляется в 
международной классификации, подобного рода проявления сексуального 
отношения к несовершеннолетним не всегда носит признаки именно 
заболевания. В иных случаях это могут быть разного рода умышленные 
преступления, которые за собой имеют разную мотивацию. Анализ данной 
субъективной стороны преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности несовершеннолетних позволил классифицировать 
и выделить четыре типа преступников. 

Так, первую группу составляют «ситуационные педофилы», данный 
вид составляю случаи педосексуального поведения под действием 
дополнительных факторов извне, то есть не зависящих от самого человека. К 
ним могут относиться алкогольное или наркотическое опьянения, действие 
психотропных или одурманивающих веществ. В первую очередь, данный вид 
педофилии нельзя назвать умышленным, так как лицо, совершившее данное 
преступление часто не осознает свои действия, а иногда и вовсе их не 
помнит. Так же надо отметить, что для данных лиц образ 
несовершеннолетнего, как сексуального объекта, не является ведущим. 

Следующую группу составляют «педофилы истинные». Данная 
категория отличается от предыдущих тем, что у них влечение к 
                                                 

1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа https://www.gazeta.ru/ 
social/2019/10/16/12758942.shtml  (дата обращения 31.03.2021). 
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несовершеннолетним уже приобретает психическое заболевание в виде 
влечения. Эти люди всегда осознают свою потребность, иногда не могут с 
ней смириться и заканчивают свою жизнь самоубийством. Данные лица чаще 
всего, после отбытия срока за изнасилование не исправляются, а после 
выхода из мест лишения свободы снова начинают свой преступный путь. Для 
исправления таких лиц требуется помощь специалистов-психиатров, а в 
особо запущенных случаях и медикаментозная терапия. Можно уверенно 
сказать, что по отношению к данным лицам для их стабильного психического 
функционирования в обществе будет полезна медикаментозная кастрация, 
которая уже начала применяться в России. В этом случае мотивацией, 
которая стоит перед человеком, является удовлетворение своих 
потребностей. Существует несколько причин такого влечения. Одна из них - 
подобного рода преступления могут быть связаны с какими-либо 
внутриутробными травмами в данном случае или уже в сознательном 
возрасте полученным переизбытком или наоборот недостатком со стороны 
родителей. Часто случается так, что человек просто не развивается в 
сексуальной сфере и его психика не успевает взрослеть следом за 
физическим возрастом, в таком случае человек начинает себя уже в 
совершеннолетнем возрасте относить к 12-13 летним подросткам и 
чувствовать себя с ними более комфортно. 

Далее классификацию составляет следующий вид лиц склонных к 
педофилии - это «семейные педофилы». Отцы, отчимы, дальние и близкие 
родственники очень часто также становятся субъектами насильственных 
преступлений. Их действия мотивируются тем, что дети находятся 
поблизости и не могут оказать достаточного сопротивления и довольно часто 
данное насилие совершается мужским полом, а действия могут скрываться 
лицами женского пола. 

Завершают классификацию люди, которые по своей мотивации 
довольно сложно отнести к ряду педосексуальных. Мы их назовем «ложные» 
педофилы - это такие люди, которые могут удовлетворять свои сексуальные 
потребности за счет ребенка просто пользуясь его беззащитностью по 
сравнению с взрослыми людьми. Такого рода преступников нельзя назвать 
также психически нездоровыми людьми, это часто такие люди, которые 
просто не могут иным способом получить сексуальное удовлетворение. 

Помимо данной классификации, на анализе конкретных криминальных 
случаев, нами сделана попытка составить перечень визуальных признаков 
«истинного педофила»: неуверенная походка/или чересчур уверенная, 
худощавое телосложение (вот-вот исчезнет, связано самооценкой), согнутые 
плечи, избегает контактов глазами, возраст от 30 лет, профессиональная 
деятельность связана с детьми и с общением с ними (школы - интернаты и 
т.д.), внешне могут вести себя как «взрослые дети», так легче получить 
доверие и внимание ребенка (часто в семье насильниками выступают 
отчимы, зятья, старики – у которых на фоне отмирания клеток мозга 
возникает умственная отсталость).  
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Не менее важным фактом при выявлении лица совершившего 
преступления против несовершеннолетнего необходимо выяснить круг лиц, 
которые несут потенциальную опасность. Данные выводы можно 
формировать на основе статистических данных ранее совершенных 
аналогичных деяний: в тридцати процентах случаев насильником 
оказывается член семьи ребенка, подвергшегося сексуальному 
домогательству, и в шестидесяти процентах насильник не является членом 
семьи, но ребенок его хорошо знает. Всего десять процентов детей 
подвергаются насилию со стороны незнакомцев. 

Сами развратные действия во многом ведут к распространению 
похожих наклонностей у несовершеннолетних уже во взрослом возрасте. Я 
не исключаю, что самым ключевым в данном вопросе является психическое 
здоровье населения, на которое у нас, почему-то, обращают внимание в 
последнюю очередь. Ломаются жизни, ломается психика ребенка, он уже не 
может себя ощущать в обществе так, как беззаботно ощущал ранее, ему 
многое приходится переживать в дальнейшем. Именно поэтому образно 
можно предвидеть, что около 70 единиц педофилов истинных могут в 
дальнейшем с подрастанием поколения увеличить их количество до 
100 единиц и данные показатели могут только расти в арифметической 
прогрессии без соответствующих мер. 

Помимо мотива еще не менее важным признаком данных преступлений 
является их распространенность в реальности, на местности. Основными 
местами, где совершаются данные преступления можно выделить 
следующие. Самым первым и самым простым в подборе является улицы. Это 
могут быть заброшенные здания, железнодорожные пути, безлюдные скверы  
и в целом места, где жертва может быть замечена вне взора общественности. 

Следующим местом можно выделить детские учреждения. Прежде 
всего к данным учреждениям относятся интернаты, где дети предоставлены 
сами себе и процесс воспитания и работы с детьми довольно скуден. К тому 
же в данном случае превалирует потерянность ребенка при встрече с 
насильником, он не знает, что сделать и не знает кому можно о таком 
рассказать и поделиться. 

Еще одни не менее распространенным местом, где происходит насилие 
являются семьи. Часто такие семьи неполные, где часто в семью приводится 
новый человек, а уже имеются дети. В таком случае случается то, что я 
описывала ранее, происходит использование тех кто находится рядом. 
Такими насильниками и выступают отчимы, и часто такие ситуации 
покрываются в самой семье и не доходят до сведения правоохранительных 
органов. В рамках нашего менталитета любой сор не принято выносить за 
пределы семьи, и  из этого и произрастает и домашнее насилие, 
распространяемое на любого члена семьи.  

Следующим наиболее распространенным местом, где может 
совершаться насилие над ребенком можно назвать сеть «Интернет». Хотя 
насилие может не происходить в традиционных смыслах ребенок может 
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поддаваться влиянию со стороны насильника через различные мессенджеры 
и социальные сети. Для насильника данная платформа предоставляет 
разнообразие в выборе жертвы и способе контакта с ней. В рамках Интернета 
данные контакты могут не ограничиваться самой примитивной перепиской, 
но и различными обменами, как фотоконтентом так и видео. Помимо данных 
возможностей у насильника существует еще как минимум два пути: 
продолжить данное общение в он-лайне и удовлетворять свои потребности 
одновременно, или перенести данное общение в офлайн путем заманивания к 
себе или какие-либо безлюдные места. Данные действия насильник может 
совершить путем запугивания ребенка, под различными предлогами 
получить какой-либо подарок или, в самых изощренных случаях, выдавая 
себя за ровесника жертвы и получение определенного уровня доверия. 

Хотя в современном мире распространен такой стереотип, что 
насильником и потенциальным педофилом может выступать только мужчина 
(по статистике более 90%), подобные стереотипы довольно легко развенчать. 
Педофилия со стороны женщин тоже имеет место, это такое же преступление 
против половой свободы и половой неприкосновенности, как и совершаемые 
мужским полом.  

«Две жительницы Энгельса - первые в России женщины, обвиняемые в 
педофилии в отношении собственных детей – признаны вменяемыми. 
Следствие считает, что Татьяна Иванова и Ольга Степанова вступали в 
интимные отношения со своими детьми, младшей из которых исполнилось 
6 лет. Следователь по особо важным делам СУ СК по Энгельсу Роман Граф 
напомнил, что одна из арестованных женщин работала с детьми в детском 
саду, другая была фармацевтом. Сейчас предстоит очная ставка с их 
детьми».1 

Не смотря на то, что можно выделять различные внешние 
характеристики, определенные признаки действий и мотивы лиц, 
осуществляющих насильственные действия в отношении 
несовершеннолетних, нельзя отменять факта, что сами несовершеннолетние 
сами могут стать на сторону педофилии. Исходя из опубликованной 
информации, встречаются частота случаев рецидива среди 
несовершеннолетних педофилов, оцениваемая в диапазоне от 1,7% до 19,6%. 
При этом отмечается снижение уровня рецидива преступлений сексуального 
характера у данных лиц после прохождения исправительного лечения на 
72%.2 

Проведенный нами анализ криминально-психологических 
характеристик лиц, совершающих преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних, 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа https://www.gazeta.ru/social/2019/ 

10/16/12758942.shtml  (дата обращения 31.03.2021). 
2 Вартанян, Г.А. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности несовершеннолетних: Осудить или лечить? // Г.А. Вартанян // Вестник 
СПбГУ – 2016. – Вып.3 – С.140-150. 
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позволяет сделать следующие выводы и определить траекторию дальнейших 
исследований в этом направлении. Во-первых, на формирования и развития 
криминальной личности данного типа преступлений, вне зависимости от 
пола и возраста оказывают влияние такие факторы, как антисоциальные 
установки, склонность к девиантному поведению, интеллектуальные и 
физические отклонения, личная история пережитого сексуального насилия и 
т.д. Во–вторых, на наш взгляд, педосексуальные наклонности невозможно 
оценить исходя из внешних характеристик человека, для этого требуется 
более детальное и углубленное изучение конкретной криминальной 
ситуации, конкретного лица и его психиатрическая и психологическая 
оценка.  
 
 

Бондарев Иван Сергеевич, 
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Степанова Ольга Юрьевна,  

преподаватель кафедры психологии и педагогики  
Краснодарского университета МВД России 

 
Роль командира взвода в организации учебно-воспитательного процесса 
курсантов и слушателей в образовательных организациях МВД России 

 
Одной из составных частей учебно-воспитательного процесса обучения 

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, 
является проверка и оценка знаний и умений переменного состава 
образовательных организаций МВД России. Организация учебно-
воспитательного процесса призвана обеспечивать: 

1. Современный научный уровень подготовки кадров, а также 
оптимальное соотношение времени теоретического и практического 
обучения. 

2. Логически правильное, научно и методически обоснованное 
соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность 
учебного процесса. 

3. Органическое единство процесса обучения и воспитания. 
4. Внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и 

техники передового опыта деятельности. 
5. Создание необходимых условий для успешного освоения курсантами 

и слушателями учебных дисциплин и рационального использования времени, 
отведенного на самостоятельную работу.1 

Актуальность данной темы заключается в том, что командир взвода 
оказывает прямое влияние на усвоение знаний у курсантов с помощью 
                                                 

1 Василькова Ю.В., Василькова Т.Ю. Социальная педагогика: Курс лекций: 
Учебное пособие, 4-е изд. Стереотип.- М.: Издательский центр «Академия», 2005. 440 с. 
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следующих приемов: проверка конспектов учебных занятий, проверка 
усвоенного материала путем выслушивания курсанта или слушателя в тот 
момент, когда отведено время на самоподготовку, однако следует принять во 
внимание, что данная тема является малоизученной и требует особого 
внимания. Таким образом, для получения теоретической базы можно взять в 
рассмотрение смежные структуры этого же направления деятельности, 
например особое значение воспитательному процессу так же уделяется в 
структуре Министерства обороны РФ. 

Главная задача данной работы заключается в применении 
определенных учебно-воспитательных и педагогических методов 
командирами взводов в процессе обучения для усвоения учебного материала 
и служебных навыков у курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России. 

Анализ результатов успеваемости курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России показывает, что командиры 
взводов играют неотъемлемую роль в организации и контроле учебной 
деятельности курсантов и слушателей. Помимо контроля, офицеры помогают 
восполнять недостаток знаний и умений в процессе усвоения материала 
обучающимися. 

За счет контроля командиры взводов могут не только проверить 
уровень подготовки курсантов, но и самокритично оценить качество своей 
работы проведенной с курсантом. При обнаружении недостатков знаний у 
курсанта, командир взвода может сделать выводы о том, что и его работа 
воспитательного характера с данным курсантом была на достаточно высоком 
уровне. Соответственно, у командиров взводов могут появляться такие 
вопросы, как «Все ли я сделал для того, чтобы курсанты и слушатели могли в 
полной мере усваивать знания и получать определенные умения?», «Что я 
могу сделать лучше для курсантов и слушателей в сложившейся 
обстановке?». 

Командир взвода может осуществлять проверку и оценку знаний 
успешно лишь в том случае, когда она осуществляется в соответствии с 
определенными признаками обучения или же определенными 
педагогическими требованиями, а именно: 

- проверка должна быть систематической на каждом учебном занятии 
(например, перед каждым занятием должен осуществляться контроль за 
наличием конспектов, дополнительных учебных материалов, пишущих 
принадлежностей); 

- проверка также должна быть познавательной, интересной и полезной 
для всех обучаемых, например проверка конспектов, пишущих 
принадлежностей, дополнительных учебных материалов должна проходить в 
игровой форме, чтобы у курсантов и слушателей был определенный интерес 
к таким проверкам. Если же у курсанта нет тех или иных предметов 
необходимо в качестве воспитательной меры применить к нему меры 
наказания, которые будут связаны с его обучающей деятельностью.  
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- проверка должна нести всесторонний характер, а также должна 
осуществляться различными методами; 

- главным атрибутом проверки должно быть уважение к личности и 
достоинству курсантов и слушателей. 

При проверке следует выявить определенные способы учебно-боевой 
работы. Далее, следует оценить сущность новых способов работы с 
переменным составом; чем именно они могут отличаться от тех, которые уже 
были приняты на вооружение; благодаря чему достигаются успехи при 
данных способах работы с курсантами и слушателями, а также на какой 
период данные методы и способы будут эффективны. 

Чаще всего практика показывает, что проверка, которая проводится с 
курсантами и слушателями образовательных организаций МВД в 
соответствии с вышеизложенными требованиями дает возможность приучить 
курсантов и слушателей к самоконтролю.1 Контроль, который проводится 
систематически со стороны командиров взводов, побуждает подчиненных к 
более эффективной и качественной подготовке к занятиям, а также 
проявлению инициативы и самостоятельности в изучении и усвоении 
материалов полицейского дела. Результаты, которые были получены за счет 
такой проверки, используются в основном командирами взводов или 
начальниками курсов для подведения итогов физической, дисциплинарной, 
служебной и образовательной подготовки в подразделениях курсов.  

По характеру и своему назначению проверка приобретенных знаний, 
навыков и умений курсантов и слушателей подразделяется на 4 вида: 

1. Предварительную; 
2. Текущую; 
3. Итоговую;  
4. Контрольную. 
Помимо вышеперечисленных видов, существуют и другие: частная, 

всесторонняя и другие, но в конечном итоге они все сводятся к первым 
четырем видам.  

Рассмотрим предварительную проверку. 
Данная проверка применяется для курсантов, которые только что 

поступили в образовательную систему МВД России с целью определения 
уровня знаний физической и служебной подготовки. Командир взвода, 
заместитель начальника курса или же непосредственно начальник курса 
проводит беседу с каждым курсантом или слушателем, наблюдает за их 
действиями и поведением в подразделении, на занятиях, а иногда требует 
выполнить те или иные приемы и действия в соответствии с их 
приобретенной специальностью.2 

                                                 
1 Гриценко Л.И. «Концепция воспитания А.С. Макаренко в свете современных 

научных знаний»// Педагогика. – 2006 №2, стр. 89-96. 
2 Арзамаскин Ю.Н., Бублик Л.А., Петров В.Д. Воинская дисциплина в 

вооруженных Силах России (18-20 вв.): Учебное пособие. – М.: ВУ,2000. 
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Результаты такого вида проверки для начальника курса и его 
командирского состава нужны как исходные данные, которые в дальнейшем 
помогут правильно организовать служебную и образовательную подготовку 
в подразделении.  

Текущая проверка. 
Текущая проверка проводится также с целью анализа подготовки 

курсантов и слушателей к занятиям, в каком объеме они могут излагать 
материал, который был изучен ранее. В процессе обучения офицерский 
состав выясняет, как курсанты и слушатели осмысливают, воспринимают, 
запоминают новый материал. В те часы, когда проводится самоподготовка у 
курсантов и слушателей офицеры осуществляют контроль за усвоением 
учебного материала и выполнением ими заданий по изучаемым 
дисциплинам. 

Итоговая проверка. 
Итоговая проверка успеваемости у курсантов обычно осуществляется 

перед зимним и летним каникулярным отпуском, а также проверка может 
осуществляться по окончании каких-либо крупных разделов боевой 
подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД 
России. Такая проверка производится в основном на отведенных учебным 
процессом занятиях, а именно зачеты, дифференцированные зачеты и 
экзамены. 1 Целью такого вида контроля знаний является проверка усвоения 
определенного объема умений и навыков, которые были получены 
курсантами и слушателями за учебный период.  

Перед сдачей зачетов и экзаменов курсанты и слушатели осуществляют 
повторение всего изученного за учебный период материала с целью 
успешной его сдачи. Результаты зачетов и экзаменов учитываются для того, 
чтобы наиболее эффективно организовать план учебно-воспитательной 
работы. 

Контрольная проверка. 
Помимо всего выше перечисленного командиры также могут 

проводить контрольные проверки своего подразделения. Суть таких 
проверок состоит в выявлении уровня подготовки курсантов и слушателей на 
протяжении всего обучения. Помимо этого, такие проверки могут проходить 
как в процессе плановых занятий, так и во время самоподготовки. К таким 
проверкам могут относиться и строевые смотры. 

Из выше перечисленного следует отметить, что такие контрольные и 
итоговые проверки предоставляют начальникам и командирам большой 
спектр материала в виде оценок курсантов и слушателей, которые в 
дальнейшем дают понять сильные и слабые стороны личного состава, чтобы 
вовремя среагировать на слабые качества подчиненных. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что контроль за усвоением 
курсантами и слушателями учебного материала является главной задачей 
                                                 

1 Вдовюк В.И., Фильков С.М. Основы воспитательной работы с личным составом 
Вооруженных Сил Российской федерации. – М., 2003. 
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командиров взводов. В данном случае усвоение материала, полицейская 
дисциплина, получение физических и специальных навыков и знаний на 
прямую зависит от качества проведенных воспитательных мероприятий 
командирами взводов, потому как если не будет осуществляться контроль за 
подчиненными, то их дисциплина и образованность не будут на высоком 
уровне, что не может характеризовать престиж службы сотрудника органов 
внутренних дел. 

Однако следует также учитывать человеческий фактор, как например 
то, что контроль командирами может не осуществляться в следствии высокой 
загруженности другими обязанностями. Соответственно, для командиров 
взводов рекомендуется назначить себе помощников, которые будут 
осуществлять функцию контроля учебно-воспитательной деятельности у 
курсантов и слушателей. Такими помощниками могут быть подготовленные 
курсанты из числа заместителей командиров взводов, а также командиры 
отделений взвода. Категория данных лиц будет осуществлять приказы 
командира взвода для более эффективного и своевременного контроля за 
подчиненными. Такой контроль может проявляться: 

- в сборе и проверке конспектов перед парой и на самоподготовке; 
- незамедлительный доклад командирам взводов о каких-либо 

нарушениях требований; 
- осуществление индивидуальных и поддерживающих бесед и многие 

другие функции, которые могут выполнять заместители командиров взводов 
по приказу непосредственного руководства. 

Таким образом для командира взвода необходимы помощники для 
осуществления более эффективного контроля за курсантами и слушателями 
образовательных организаций МВД России. 
 
 

Гацуц Дарья Сергеевна,  
курсант 4 курса  

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Петренко Дмитрий Андреевич,  
доцент кафедры физической подготовки и спорта  
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кандидат педагогических наук, доцент 

 
Самоконтроль как регулятор физической подготовленности 

 
Самоконтроль является важной способностью, которой должны 

обладать курсанты образовательных организаций системы МВД России. В 
любой ситуации: как при задержании преступника, так и при занятиях 
спортом, они обязаны проявлять устойчивость, готовность к трудностям и 
спокойствие, не допуская «несчастных» случаев.  
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Под самоконтролем понимаются систематические наблюдения за 
собственным психологическим и физическим здоровьем, уровнем 
физической подготовленности, а также оценка результатов тренировок. Он 
позволяет расширить знания о физической деятельности и приобрести в этой 
области определенные навыки.  

В чем же выражается самоконтроль в области физической подготовки? 
В первую очередь, в анализе и объективной оценке своих параметров и 
возможностей в соотношении их с моральным и физическим самочувствием. 

При реализации самоконтроля при выполнении физических 
упражнений и отслеживании общего состояния организма курсанту могут 
помочь преподаватели кафедры физической подготовки и спорта, а также 
медицинские работники. 

Итак, рассмотрим главные признаки, включенные в систему 
самоконтроля. 

Первый признак – самочувствие. Перед началом тренировки нужно 
убедиться, что частота сердечных сокращений соответствует норме. 
Согласно мнению ученых в области медицины, нормой для мужчин до 
тридцати пяти лет считается 60-75 сокращений сердца в минуту в состоянии 
покоя, для женщин того же возраста – 65-80.  

Совместно с пульсом определяется артериальное давление его значение 
у молодых мужчин и женщин должно быть около 120/80 мм.рт.ст.1 

При наличии спирометра необходимо измерить жизненную емкость 
легких, норма которой для взрослого человека составляет 3500 кубических 
сантиметров, а у спортсменов на 1000-1500 больше.  

В том числе должны учитываться: работа пищеварения, уровень 
потоотделения, масса и объемы тела, а также мускульная сила. 

В качестве следующего признака мы рассмотрели эмоциональный 
настрой. Как известно, знаменитое выражение «в здоровом теле – здоровый 
дух» можно трактовать и наоборот, то есть влияние психики на физическое 
состояние также довольно велико2. 

Ученые выяснили, что нервные перегрузки оказывают разрушительное 
воздействие на общее состояние организма человека. Благотворно влияют на 
состояние психики следующие факторы: 

- здоровый сон (для взрослого человека – не менее 7-8 часов в сутки); 
- рациональное использование времени для отдыха; 
- минимальный процент стресса на учебе (работе) и дома; 
- отсутствие вредных привычек. 
Немаловажно вести дневник самоконтроля, который будет 

способствовать закреплению результатов в спортивной деятельности и даже 
улучшению их. 

                                                 
1 Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни / 

Г.П. Артюнина.  Москва: Академический проект, 2015.  766 с. 
2 Ильин, Е. П. Психология спорта / Е.П. Ильин.  Санкт-Петербург: Питер, 2018. 352 с. 
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Зафиксированная информация позволит курсанту наглядно отразить 
график тренировок с учетом занятий по специальной физической подготовке. 
Следовательно, ему легче скорректировать длительность и частоту 
тренировок, а также наблюдать за своим питанием и сном.  

В данном дневнике можно отражать: 
- разницу измерений артериального давления и пульса: до и после 

тренировок, в течение определенного временного отрезка; 
- уменьшение или увеличение мышечной/жировой массы; 
- изменение общей физической подготовленности; 
- режим отдыха; 
- иную информацию, способствующую повышению уровня 

самоконтроля и эффективности тренировок. 
Гигиена тела и одежды при занятиях физической подготовкой и 

спортом выступает как одна из составляющих самоконтроля. Ее соблюдение 
– довольно важный пункт в деятельности спортсмена, так как это 
способствует сохранению здоровья. Исключается возможность кожных и 
простудных (при передвижении домой в той же одежде, особенно в холодное 
время года) заболеваний, ухудшения состояния волос.  

Влияние выбранной одежды на эффективность физических занятий 
обусловлено ее уровнем проводимости пота, то есть возможностью 
обеспечивать комфортный температурный режим. Идеальный вариант для 
тренировок – специальная спортивная одежда из синтетической ткани, 
которая позволяет быстро испарить влагу. И главное, одежда должна быть 
удобной и не мешать выполнению различных упражнений. 

Таким образом, самоконтроль позволяет выработать у курсантов черты, 
позволяющие активно тренироваться, учитывая при этом состояние своего 
организма. 

К показателям самоконтроля можно отнести: самочувствие, 
эмоциональную готовность, сон, режим питания, частота пульса, 
артериальное давление,  жизненную емкость легких и т.п. Все они в 
совокупности определяют результат  тренировки – в частности, и уровень 
физической подготовки – в целом.  
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Гробова Софья Кирилловна,  
студент 1 курса Северо-Кавказского федерального университета;  

Кононов Михаил Николаевич,  
студент 3 курса Северо-Кавказского федерального университета 

Научный руководитель: 
Гробова Татьяна Анатольевна,  

доцент кафедры прикладной математики и компьютерной безопасности  
Северо-Кавказского федерального университета,  

кандидат физико-математических наук, доцент 
 

Дистанционное обучение с точки зрения обучаемого: плюсы и минусы 
 

Важнейшей подсистемой системы образования в современном мире 
является дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это новая 
форма взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой на 
расстоянии посредствам телекоммуникаций, предполагающая использование 
своеобразных средств, методов, способов обучения. Каждый студент и 
школьник в наше время знаком с таким понятием, как дистанционное 
обучение. Некоторые считают, что оно лучше, чем «оффлайн», некоторые - 
наоборот. 

В нашей стране, да как и во всем мире, впрочем, нет единой системы 
дистанционного образования. Вызовы времени диктуют нам свои правила, в 
соответствии с которыми с началом пандемии удаленное образование в 
нашей стране начало развиваться семимильными шагами.  

В наибольшей степени потрясением карантин стал для сегодняшних 
первокурсников, вчерашних одиннадцатиклассников, для которых ввели 
дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране в 
марте 2020 года, практически на финишной прямой. Ребята не представляли, 
как готовиться к экзаменам, сидя дома. Но оказалось, что с точки зрения 
распределения времени, его на подготовку к ЕГЭ стало больше, так как мы 
не тратили время на дорогу от дома до школы. Конечно, живое общение с 
преподавателем и одноклассниками не заменит «онлайн», однако 
появившееся свободное время сыграло им на руку. Все это, в совокупности, 
помогло выпускникам достойно подготовиться к экзаменам, а также оценить 
новый для всех формат обучения. 

Итак, плюсы удаленного образования с точки зрения бывших 
выпускников: экономия времени, возможность самообразования, 
возможность «точечного» образования: уделять большее внимание тем 
дисциплинам, которые необходимы для поступления. Минусы: не все 
учителя добросовестно относятся к преподаванию дисциплин в 
дистанционном формате, нестабильный интернет, а самое главное – не все 
ученики в достаточной степени обладают стабильной мотивацией к 
обучению. 
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Несмотря на резкий переход системы образования Российской 
Федерации на «дистант», по статистическим данным, выпускники 2020 года 
сдали ЕГЭ практически также, как и выпускники 2019 года. 

После поступления в университет, первокурсники снова попадают на 
дистанционный формат. Но он несколько отличается от дистанционного 
обучения в школе, поскольку изменились предметы, преподаватели, а также 
сам формат обучения. С точки зрения студентов, занятия «оффлайн» в 
университете удобнее осваивать  на практических и лабораторных занятиях, 
так как объем работы и сложность предметов совсем другие, нежели в школе, 
и студент может «в живую» спросить преподавателя пояснить недопонятое. 
На дистанционном обучении это сделать сложнее, особенно для студентов, 
обучающихся на технических направлениях подготовки, ведь у всех 
студентов разные технические возможности, на личных компьютерах 
установлены  различные операционные системы, и из-за этого возникают 
сложности.   

В настоящее время перед каждой образовательной организацией, перед 
каждым преподавателем сегодня стоит задача срочного освоения форматов 
дистанционного обучения. В первую очередь, надо продумать, как работать с 
обучающимися. Это могут быть встречи в режиме реального времени, когда 
со студентами назначается online-встреча. На онлайн-занятии преподаватель 
объясняет материал, отвечает на вопросы студентов и задает вопросы им. 
Другой вариант взаимодействия преподавателя с обучающимися – через 
предоставление ему учебных материалов: размещение собственного контента 
на сайте университета, отправка заданий и получение ответов на них по 
электронной почте, использование возможностей образовательных 
платформ, порталов образовательных организаций. 

Современные Интернет-сервисы предоставляют уникальные 
возможности для структурирования и визуализации информации. Приемы 
визуализации помогают поддержать познавательную деятельность, увидеть 
ранее скрытый смысл, изменить перспективу видения и найти новую точку 
зрения, увидеть и установить новые связи между событиями и объектами. 

В условиях дистанционного обучения эти сервисы могут быть очень 
полезными. Например, вместо заданий на конспектирование каких-либо 
первоисточников, подготовки докладов и рефератов обучающимся можно 
предложить создание кластеров, ментальных карт, лент времени, 
инфографики, схем «рыбий скелет», диаграмм Венна, проведение SWOT-
анализа и т.п. Для этого имеется огромное количество полезных, простых в 
освоении сервисов. 

Тем не менее, переход на дистанционное образование в ВУЗе сопряжен 
с рядом трудностей: не все преподаватели смогли перестроиться под 
«дистант». Практически во всех ВУЗах приняты свои дистанционные 
платформы, не всегда подходящие под читаемые дисциплины. Также 
большие трудности возникли с преподаванием дисциплин, требующих 
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работы на лабораторном оборудовании: далеко не для каждого вида 
оборудования существуют компьютерные симуляторы. 

И с точки зрения современного студента, как показывает статистика, 
74% обучающихся очень ждут перехода на «оффлайн» образование. 
 
 

Джиджелава Роман Димитриевич,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Степанова Ольга Юрьевна, 

преподаватель кафедры психологии и педагогики  
Краснодарского университета МВД России 

 
Психологическое обеспечение ведения переговоров  

в контртеррористических операциях 
 

Существующая опасность, связанная с деятельностью организованных 
преступных групп, незаконных вооруженных формирований, угрозой жизни 
и здоровья при выполнении служебно-боевых задач в условиях массовых 
беспорядков, контртеррористических операций на территории Северо – 
Кавказского региона, направленная на дестабилизацию внутренней 
обстановки, нарушение ее территориальной целостности обусловливает 
необходимость создания системы психологического обеспечения 
деятельности сотрудников органов внутренних дел в экстремальных 
условиях. 

Выбранная нами тема, на наш взгляд, наиболее актуальна на 
сегодняшний день по ряду причин: 

во-первых, психологическая защита и поддержка влечет за собой 
обширный перечень мероприятий, осуществляемых при взаимодействии 
специалистов и служб в целом различной деятельностной направленности;  

во-вторых, данные мероприятия направленны на профилактику 
воздействия стресс-фактора путем поддержания психоэмоционального 
состояния всех участников специальной операции, а также на оказание 
неотложной психологической помощи нуждающимся в ней людям; 

в-третьих, правильная реализация мероприятий должна способствовать 
сохранению жизни и здоровья заложников, их освобождению, а также 
задержанию или ликвидации преступников организовавших захват.  

Общая структура переговорного процесса состоит из следующих 
этапов1: 

1. Подготовительный этап. Определить цели переговоров и 
проанализировать цели, преследуемые другой стороной; оценить 

                                                 
1 Психологическое обеспечение переговорной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел в ситуации захвата заложников: учеб.-метод. Пособие / Д.Ю. Кузнецов 
[и др.] – Домодедово: ВИПК МВД России, Академия управления МВД России, 2015 г. 
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собственные силы, средства и иные возможности; выявить сильные и слабые 
стороны правонарушителя; составить план ведения переговоров.  

2. Переговоры. Завладеть преимуществом в переговорах; отсрочить 
выполнение требований преступников; поиск компромиссов и путей «выхода 
из тупика». 

3. Заключительный этап. Достижение соглашений, составление 
итоговой документации.  

4. Анализ переговорного процесса. Подведение итогов, включающих 
разбор успешных и не успешных моментов при ведении переговоров.  

Одним из основных действий в подготовительном этапе ведения 
переговоров, позволяющих провести их успешно, заключается в выборе того 
человека, который и будет непосредственно вести переговоры, а также в его 
подготовке к установлению коммуникативного контакта с террористами. Как 
правило, в качестве этого человека выступает оперуполномоченный 
уголовного розыска, который в свою очередь не обязательно имеет опыт 
общения с преступниками, однако в свою очередь обладает профессионально 
важными качествами и соответствующей морально-психологической 
подготовкой, а именно хорошо развитыми навыками самоконтроля и 
саморегуляции в условиях напряженного психологического давления, 
необходимыми для эффективного ведения переговоров.  

Так же на данном этапе важным является психологическое обеспечение 
переговорного процесса, которое заключается в эффективности 
психологической защиты и поддержки в ходе контртеррористической 
операции путем правильной организации процесса ее психологического 
сопровождения, которая берет свое начало с разработки (корректировки) 
плана проведения контртеррористической операции. 

Одним из основных условий качественного психологического 
обеспечения контртеррористических операций является привлечение 
специальных сил и средств, необходимых для этих целей, а также их 
правильное и организованное взаимодействие.  

В целях благоприятного проведения переговорного процесса и 
положительного завершения контертеррористической операции имеет смысл 
обратить внимание на профессиональный психологический отбор лиц, 
задействованных в данных мероприятиях. Таким образом качественно 
проведенный профессиональный психологический отбор может определить 
степень готовности сотрудников, включенных в состав оперативных групп, 
планируемых к участию в мероприятиях контертеррористической 
направленности (в любом качестве) или резерва для их формирования.  

В связи с этими задачами, психологическое обследование каждого из 
кандидатов, планируемых к участию в мероприятиях 
контертеррористической направленности, должно проводиться комплексно, 
и быть направленно на изучение его профессионально-деловых качеств, 
личностных характеристик, а также эмоционально-волевой сферы и 
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психической устойчивости. При этом каждый кандидат оценивается по 
следующим профессионально важным качествам: 

- целеустремленность,  
- профессиональное чувство долга, уважение к правам личности, 
- правосознание, 
- гуманность, 
- готовность в максимально быстрый срок брать на себя 

ответственность самостоятельно решить сложную профессиональную задачу, 
а также умение быстро принять решение в экстремальной ситуации; 

- общий уровень интеллекта, в том числе оперативное мышление; 
- устойчивость к психологическим и физическим нагрузкам; 
- сдержанность, уравновешенность, самообладание. 
Руководитель ОВД, кадровый аппарат и сотрудники отдела 

психологической работы совместно проводят отбор сотрудников, для участия 
в качестве переговорщиков, следующим образом: организовывают изучение 
материалов личных дел, результатов предыдущих психологических 
обследований, а также достижений по боевой и служебной подготовке, с 
целью получения информации о наличии тех или иных профессионально-
важных, деловых и личностных качествах кандидатов, степени развитости 
способностей, состоянии здоровья и пр. 

По результатам отбора выносится итоговое заключение о 
целесообразности включения кандидатов в состав оперативных групп, 
планируемых к участию в контертерроритстических операциях, на основании 
которого составляются списки личного состава, прилагаемые к оперативному 
плану. 

Для сотрудников, включенных с состав групп ведения переговоров, 
целью подготовки является формирование и отработка коммуникативных 
навыков, для умения установить качественный контакт с правонарушителем, 
ведения с ним диалога, выявления «слабых мест» правонарушителя, 
прогнозирования его поведения, а также умение организовать и вести 
переговоры в экстремальных условиях криминальной ситуации. Группа 
ведения переговоров оценивает полученную в ходе переговорного процесса и 
других мероприятий информацию о личности правонарушителя, его планах и 
намерениях, путем изучения его поведения.  

Процесс переговоров осуществляет группа ведения переговоров, 
включающая, как правило, 2-3 переговорщика и консультанта-психолога1. 
Комплектование группы ведения переговоров несколькими сотрудниками с 
одинаковой специализацией продиктовано не только возможной 
необходимостью смены переговорщика партнером в результате накопления 
физической и психической усталости, и в силу тактических соображений, в 
том числе связанных с возможной неудачной попыткой одного из 
переговорщиков установить доверительный контакт с преступником. 
                                                 

1 Вахнина, В. В. Психологическое обеспечение переговорного процесса 
сотрудников ОВД [Текст]: учеб. пособие / В. В. Вахнина. - М.: ЦОКР МВД России, 2008 г. 
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В тех ситуациях, где произошел захват заложников, преступник, может 
быть, не настроен на вступление в переговоры с сотрудниками органов 
внутренних дел, возможно может отсутствовать психологическая готовность 
к ним, или же требования были выдвинуты предварительно. В таких 
ситуациях есть необходимость специального психологического воздействия, 
направленного на убеждение преступника: 

1. Пойти на уступки. 
2. Вступить в коммуникацию, для выявления скрытых мыслей и чувств 

преступника, что может быть полезным для прогноза его дальнейшего 
поведения и планирования действий правоохранительных органов. 

Главной особенностью проведения переговоров является ориентация 
на затягивание времени, получение дополнительной информации в интересах 
группы захвата, а также психофизиологическое «изматывание» 
преступников.  

Для психофизиологического «изматывания» используется тактика 
постоянного отвлечения и переключения внимания преступников на решение 
каких-либо разнонаправленных, не связанных между собой, противоречивых 
проблем, что обеспечивает постоянную информационную перегрузку их 
психики. Организуется режим непрерывного бодрствования каждого из 
преступников, для этого их под любыми предлогами лишают возможности 
отдыхать (тем более спать), убеждают в необходимости отвечать на те или 
иные вопросы, или же вызывают необходимость передвигать те или иные 
предметы, демонстрировать заложников, получать для них еду, питье, 
одежду и т.п., усиливать меры их безопасности, переговариваться с 
родственниками или другими лицами, чье присутствие в конкретной 
ситуации внешне может быть вполне естественным. Уже после 16 часов 
непрерывного бодрствования основные психофизиологические резервы 
организма значительно снижаются у большинства людей, а правильно 
построенным «изматыванием» этот срок можно существенно сократить.   

Таким образом можно сделать вывод, что актуальность проблемы 
психологичксого обеспечения переговорного процесса с террористами в 
рамках контртеррористичеких операций в современном мире будет 
возрастать. После событий захвата заложников «Норд-Ост» в Москве в 
октябре 2002 года, пройдя через оцепление, подполковник К.И. Васильев 
самостоятельно зашел в захваченное здание и вступил в переговоры с 
террористами, предлагая себя в обмен на захваченных детей. Боевики не 
поверили тому, что он пришел сам, и расстреляли его. В результате 
переговоров по телефону террористы выдвинули требование о выводе войск 
из Чечни и прекращении военных действий. Не выполнив требований 
террористов, не достигнув с ними договоренностей, а также вследствие 
плохой подготовки сотрудника-переговорщика и не правильного ведения 
переговоров, террористы заявили, что больше не желают вести переговоры, 
что привело к штурму здания и ликвидации всех террористов. 
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Проблема терроризма хоть и имела место в мировой истории раньше, 
однако на современном этапе она начинает приобретать новое глобальное 
значение. Основа терроризма заложена не только в экономических, но и в 
исторических и этнокультурных проблемах. Потому для сотрудников 
органов внутренних дел, не обязательно имеющим психологическое 
образование изучение источников терроризма и способов его 
предотвращения, а также умение правильно установить контакт и вести 
переговоры с террористами в контртеррористической операции, чтобы 
избежать большое количество жертв, становится особенно важным и 
значимым.  
 
 

Дубицкая Наталия Дмитриевна,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Степанова Ольга Юрьевна, 

преподаватель кафедры психологии и педагогики  
Краснодарского университета МВД России 

 
Психологические аспекты применения полиграфа  

в деятельности сотрудников органов внутренних дел 
 

С каждым днем совершенствуются способы и методы расследования 
преступлений. Вводятся новейшие технологии и средства для более 
тщательного получения информации о совершенных правонарушениях.  

Использование полиграфа началось еще в 1970-е годы, тогда Комитет 
Государственной безопасности тайно проверяли своих и чужих агентов1, но 
только в 1995 году появились инструкции по применению полиграфа в 
деятельности МДВ и ФСБ. Данные инструкции считались секретными 
внутренними документами. Но полиграфы использовались не для раскрытия 
преступлений, а для проверки сотрудников.  

Раньше, до принятия старого Уголовно-Процессуального Кодекса, 
информация, которая была получена с использованием полиграфа, не имела 
доказательственного значения, а по новому кодексу, данные приобрели 
судебный вес. На тот момент были проблемы со специалистами и 
аппаратами, которая на данный момент ушла.  

Полиграф – это техническое средство, используемое при проведении 
инструментальных психофизиологических исследований для синхронной 
регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, 
электрического сопротивления кожи, а также, при наличии необходимости и 
возможности, других физиологических параметров с последующим 
представлением результатов регистрации этих параметров в аналоговом или 
цифровом виде, предназначенном для оценки достоверности сообщенной 
                                                 

1 https://rg.ru/2007/01/16/poligraf.html 
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информации1. При возникновении внутреннего напряжения, обычно такое 
случается, если человек волнуется или пытается обмануть, показатели 
начинают изменяться, и они отличаются от стандартных, которые принято 
считать за норму. Специально разработанные методики по проведению 
психофизической экспертизы, позволяют зафиксировать изменение всех 
реакций человека, на основании которых делается вывод о достоверности 
или не достоверности сообщаемой информации, которые дал опрашиваемый.  

Существует две формы применения полиграфа в уголовном 
судопроизводстве – процессуальная и непроцессуальная. 

Непроцессуальной формой использования полиграфа при 
расследовании преступлений является его применение в оперативно-
розыскной деятельности в рамках оперативно-розыскных мероприятий – 
опроса граждан с использованием полиграфа. В ст.6 Федерального закона 
№ 144-ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности» указываются 
оперативно-розыскные мероприятия, которые могут проводить 
правоохранительные органы: «В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий 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»2.  

Нормативную базу применения полиграфа в деятельности сотрудников 
органов внутренних дел составляет широкий спектр приказов. Основные 
нормативно-правовые акты это Конституция Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальный кодекс, Федеральный Закон № 73 «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», этот 
список не является исчерпывающим. Применительно к задачам МВД РФ, 
разработка нормативно-правовой базы для применения полиграфа связана с 
указанием МВД от 30 июля 1992 г. «О правовом и нормативном обеспечении 
использования полиграфа в системе МВД РФ». Также, позднее Приказом 
МВД России от 28 декабря 1994 г. введена в действие и соответствующая 
Инструкция, которая была согласована с Генеральной прокуратурой РФ, 
Верховным Судом РФ и зарегистрированная Министерством юстиции РФ. 
Данная инструкция регламентирует использование полиграфа при 
проведении опроса граждан. Похожие документы имеются у ФСБ, 
Министерства обороны и других ведомств. 

В соответствии с 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 

                                                 
1 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20690 
2 Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия Федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности» 
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следственных действий, а также для выявления, предупреждения, пресечения 
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. 
Применение полиграфа устанавливают ведомственные правовые акты, 

одним из которых можно выделить Инструкцию о порядке проведения ОРМ 
– опроса, как специальное психофизиологическое исследование в 
федеральных органах налоговой полиции, утвержденная приказом ФСНП 
России 2002 году.  

Специальное психофизиологическое исследование проводится в 
рамках гласного опроса граждан, которое проводит специалист-
полиграфолог, имеющий специальную подготовку и образование, 
полученную в соответствующих центрах подготовки и обучения, 
подтвержденную дипломом.  

Существует большое количество дифференциации опроса, в 
зависимости от сферы использования. Например, в психологии выделяют 
такие виды, как анкетирование, интервью, массовый, экспертный, 
телефонный, прессовый и интернет – опросы; в оперативной деятельности 
сотрудников: гласный, негласный, зашифрованный, легендированный, опрос 
с использованием полиграфа и гипноза. В таком виде допроса проводится 
беседа с использованием специальных методик и технических средств, а 
именно полиграфа, который позволяет фиксировать психофизиологические 
параметры человека с помощью следующих датчиков: верхнего и нижнего 
дыхания, сердечно-сосудистой активности, электропроводности кожи, 
тремора (двигательной активности). 

Опрос с использованием полиграфа проводится только на основании 
задания инициатора, то есть оперативного сотрудника, с письменного 
согласия опрашиваемого. 

Вопрос о согласии в применении полиграфа является психологическим 
ходом, ведь если человек не виновен, он не будет препятствовать его 
применению, а если виновен, то будет «юлить» и не соглашаться на его 
применение. Но любой отказ, от участия в проведении такого рода 
исследования, не может расцениваться, как причастность лица к 
совершенному преступлению или свидетельствовать о том, что гражданин 
скрывает какие либо данные о совершенном преступном деянии.    

Для получения согласия на проведение СПФИ полиграфолог проводит 
предтестовую беседу с потенциальным опрашиваемым лицом, в ходе 
которой разъясняется принцип работы полиграфа, что регистрируют 
датчики, закрепляемые на теле, обсуждаются, какие вопросы будут заданы, а 
так же правила поведения обследуемого во время проведения полиграфного 
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опроса. После неформального разговора снижается уровень эмоционального 
напряжения у человека, которому предстоит пройти полиграфное 
тестирование т.к. данная процедура становится понятной и не вызывает 
никаких страхов.  

При проведении опроса, с использованием полиграфа, контролируются 
и анализируются физиологические показатели человека, которого 
опрашивают.  

Непосредственно перед началом проведения психофизиологического 
исследования, все запланированные вопросы, должны быть обговорены с 
опрашиваемым лицом. Так же, вопросы не должны быть наводящими, а 
особенно, унижать честь и достоинство опрашиваемого лица.  

Существуют и противопоказания для проведения 
психофизиологического исследования: 

- психическое или физическое истощение; 
- психические заболевания или расстройства, а также заболевания, 

связанные с нарушением сердечно-сосудистой или дыхательной системы; 
- алкогольное или наркотическое опьянение или же наличия 

абстинентного синдрома;  
- регулярное употребление сильнодействующих лекарственных 

препаратов; 
- 2-3 триместр беременности.  
- несовершеннолетние, до 16 лет. 
Большая часть противопоказаний связана с тем, что в таких состояниях 

реакция человека может притупляться и эксперт не получит желаемого 
результата. В случае несовершеннолетних можно говорить о их еще 
психологической не зрелости. В результате проведения полиграфного опроса 
с беременными, тем более на поздних сроках беременности на полиграмме 
можно увидеть искаженные данные, связанные с физиологическими 
изменениями женщины. 

Так же имеются определенные требования, выдвигаемые к помещению, 
предназначенному для проведения СФПИ1: 

- непроходное отапливаемое и проветриваемое помещение; 
- уровень окружающего шума должен быть минимальным; 
- достаточно освещенное помещение; 
- количество мебели не должно быть большим, преимущественно 

помещение не должно содержать лишнего и отвлекать подэкспертного;  
- кресло опрашиваемого человека должно быть удобное и иметь 

широкие подлокотники.  
По нашему мнению, психофизиологическую экспертизу, необходимо 

использовать при расследовании уголовных дел. Применение полиграфа, 
существенно бы облегчило спорные или «тупиковые» моменты в деле. 

                                                 
1 Межведомственная методика производства судебных психофизиологических 

экспертиз с применением полиграфа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cloud.mail.ru/public/GNYv/twuGDfpSm (Дата обращения: 01.03.2021). 
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Следует отметить, что данная экспертиза не дает 100% результата, так как 
аппарат не может определить правильный ли ответ был на поставленный 
вопрос, он всего лишь фиксирует изменение физиологической реакции на 
него, но результаты можно использовать в качестве ориентира для 
планирования расследования преступлений, а так же правильного выбора 
следственных действий. Так, например, если по уголовному делу идут 
разногласия между, потерпевшим и подозреваемым, а очная ставка не дает 
должного результата, то можно использовать психофизиологическую 
экспертизу, для того чтобы их устранить. 

Мы не согласны с тем, что результаты психофизиологической 
экспертизы не относят к доказательственной базе по уголовному делу. Ведь 
это своего рода экспертиза, которая проводится специалистом-
полиграфологом, назначенная по ходатайству следователя или адвоката - 
судом и дает свой результат. Эти результаты так же, как и заключение других 
специалистов или судебных экспертов, 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 
можно смотреть на это с двух сторон. Например, если человек не виновен, но 
он переживает за результаты проведенного исследования и это сказывается 
на его эмоциональном состоянии, а можно и рассматривать таким образом, 
если человек не виновен, то ему не за что волноваться и переживать и 
результаты данной экспертизы будут правдивыми. Волнение как 
обязательная составляющая сопровождает всю процедуру полиграфного 
опроса, что является показателем значимости данной процедуры. Во время 
полиграфной проверки, это чувство будет влиять на результат, поэтому 
реакция на многие вопросы будет изменена. Во время опроса, любой вопрос 
может вызвать затруднение в ответе, потому что человек подсознательно 
начинает вспоминать все, что связано с ним, соответственно реакция 
начинает меняться. 

Полиграфологом обращается внимание на изменение физиологических 
реакций человека на перечень значимых вопросов, объединенных одной 
тематикой. Зачастую, если реакция на такие вопросы значительно завышена, 
то эксперт может приостановить опрос и узнать у опрашиваемого, с чем 
связано его волнение.  

Внедрение специалистов в данном виде экспертизы, в отделы, облегчит 
расследование преступлений. Ведь, с помощью психофизиологического 
исследования могут быть получены сведения о причастности лица к 
противоправному деянию или, наоборот, о его невиновности. Так же, 
результаты полиграфической проверки в совокупности с другими 
доказательствами, собранными по делу, ложатся в основу обвинительных 
заключений и судебных решений. 
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Нарциссизм и агрессия: взаимосвязь и проявление 
 

С наступлением века информационных технологий образовались 
тенденции к общедоступности информации, что повлекло за собой 
повышение уровня образованности, в частности «психологической 
грамотности» у населения. «Информационное ожирение» и наличие 
минимальных психологических знаний повлекли за собой искаженное 
представление о различных видах психологических проявлений личности, в 
том числе и о феномене нарциссизма. При этом в современном обществе 
данный феномен проявляется достаточно ярко и приобретает агрессивную 
форму. 

В качестве одного из ярких примеров такого агрессивного проявления 
нарциссической сущности личности можно привести следующий. В январе 
этого года был резонансный случай, преданный огласке по делу Татьяны 
Добровольской, блогера-модельера из Нижнего Новгорода, и ее бывшего 
супруга. Он застрелил себя и экс-жену на глазах у их малолетней дочери, 
которая к тому времени уже была подвержена паническим атакам и боялась 
своего «заботливого» отца. Личные записи Татьяны просочились в СМИ, где 
она подробно описывала процесс развода с мужем. Он не проявлял 
склонности к физической агрессии, делал вид, что очень любит дочь, и никто 
из окружающих не мог и предположить, какая драма разворачивалась дома у 
супружеской пары. Угрозы, манипуляции и давление. Все закончилось 
трагедией, когда женщина предприняла попытку бегства и попыталась 
оградить своего ребенка от токсичного отца. Подобных случаев немало, они 
встречаются повсеместно и настоящие тираны, которые никак себя не 
проявляют на людях, являются реальной угрозой для отдельных ячеек 
общества. Такие люди зачастую характеризуются нарциссическим складом 
личности.  

Проблема нарциссизма состоит в том, что стереотипное исторически 
сложившееся представление о «нарциссе» как человеке самовлюбленном и 
не представляющем никакой общественной опасности, является в корне не 
верным. Нарциссизм взаимосвязан с целой группой различных 
психологических феноменов: самооценкой, агрессией и многими другими и 
данные взаимосвязи на настоящий момент еще до конца не изучены научной 
психологией. 
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Нарциссизм более ста лет исследуется в клинической психологии и 
психиатрии. Впервые нарциссизм был изучен и выведен, как 
психологический феномен, З. Фрейдом, который впервые заявил о 
токсичности таких личностей. «Нарциссизм – это черта личности, 
заключающаяся в чрезмерной самовлюбленности и патологического 
состояние чувства недополученной любви1» - такой термин приведен в 
одном из источников интернета.  

Опираясь на взгляды Эрика Берна относительно деструктивных 
проявлений психики (в частности психопатологий), проблему нарциссизма 
можно понимать, как проблему латентную2. Ведь эти люди носят маски 
самых лучших работников, семьянинов, друзей и активистов, проявляя и 
реализуя свой нарциссический ресурс незаметно ото всех. Нарциссические 
проявления многолики – это не всегда тиран или хвастливый болтун, 
который всех унижает. Например, одним из проявлений является «мнимо 
ничтожный нарцисс», который реализует свой нарциссический ресурс с 
помощью давления на жалость. Мало кто, не имея специальных знаний в 
области психологии, может подумать, что такой «мнимо жалостливый» 
человек, на самом деле является настоящим социопатом, который может 
оказывать реально токсичное воздействие на окружающих. 

Нарциссизм как тенденция может приобретать черты так называемого 
нарциссического расстройства, которое сопровождается преувеличенным 
чувством собственной значимости, ожиданием любви и восхищения от 
окружающих, использованием других людей и их чувств для реализации 
своих целей, подкрепленных чувствами зависти и высокомерия. При этом, 
сам человек не проявляет эмпатии. 

Так как отсутствует единое определение нарциссизма, следовательно, 
отсутствует унификация представлений о данном психологическом явлении 
в науке, что обостряет данную проблему для науки. 

Наряду с этим, в современном обществе постмодерна к данной 
проблеме проявляется активный интерес, выходящий за рамки научной 
психологии Проблема проявления нарциссизма в нашей жизни является 
настолько злободневной, что ее изучением занимаются не только психологи, 
но и журналисты, блогеры, литераторы (А. Курпатов, М. Лабковский, 
И. Хакамада, Таня Танк и другие). Данный интерес оправдан, проявления 
нарциссизма изменились и поэтому необходима современная 
феноменологическая база для изучения данной проблематики, так как ранее 
изученные и опубликованные материалы стали уже не совсем актуальны на 
сегодняшний день. 

Например, одними из наиболее известных и популярных взглядов на 
данную проблему являются взгляды журналистки под псевдонимом «Таня 

                                                 
1 Нарциссизм [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://emberint.ru/articles/narcissism/ (дата обращения 16.03.2021). 
2 Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия Перевод с англ. СПб., 

издательство «Братство», 1992. - 224 с. 
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Танк». Она является автором трилогии книг «Бойся я с тобой», где подробно 
рассказывает из личного опыта и многочисленных историй подписчиц, кто 
такие перверзные нарциссы и насколько они могут быть опасны для 
психологического здоровья людей1. 

Опасность токсического воздействия нарциссов состоит в том, что их 
жертвой может стать любой человек, психологически стабильный и 
здоровый, и попасть под действие, так называемой нарциссической 
зависимости. Нарциссы всегда выглядят очень общительными, 
образованными (нарциссы, которые проходили тест интеллекта ICAR в 
большинстве своем показывали средние и выше средних результатов, таким 
образом можно сделать вывод о том, что эти люди интеллектуально 
развиты). На фоне кажущейся их завышенной самооценки, они на самом деле 
имеют «целый букет» комплексов и детских травм. Нарцисс – не уверен в 
себе, поэтому он постоянно ищет подтверждение своего превосходства, 
подавляя окружающих. Как отмечает Михаил Лабковский, такие люди, с 
ущербной психологией, не способны на любовь и нормальные человеческие 
отношения, их главное удовольствие в жизни – их страдания2. Отто 
Кернберг, описывая внутренний мир нарцисса, говорит о «чувстве смутной 
фальши, стыда, зависти, пустоты или незавершенности, уродства, 
неполноценности или их компенсаторных противоположностях – 
самоутверждении, презрении, защитной самодостаточности, тщеславии»3. 
Эрих Фромм пишет про нарциссов в своей «Анатомии человеческой 
деструктивности»: «Эти с виду вежливые и предупредительные люди очень 
коварны. Один из них рассказал: «Если я хочу кого-нибудь убить, я 
постараюсь сблизиться с этим человеком, войти в доверие. Я буду рядом с 
ним день и ночь, буду делить с ним радость и горе, буду вместе с ним есть и 
пить, работать и отдыхать, и это может длиться много месяцев. Я назову его 
другом и буду ждать подходящего момента, чтобы сделать то, что задумал»4. 
«Нарциссические личности способны крайне обижаться на тех, кто пытается 
уличить их в эксплуататорском, эгоистичном поведении»5 - предупреждает 
своих последователей Бек и Фримен. 

Угроза данных людей заключается не в физическом насилии (хотя и 
такие проявления не редки), а в том, что они создают реальную угрозу для 
психологического благополучия и здоровья окружающих людей, создавая 
реальные травмы своим жертвам. Манипуляции, «газлайтинг», 
«пингование», навязывание чувства вины, расстройство самооценки, вплоть 
до разрушения личности в целом – это, и не только, все те приемы и методы 
                                                 

1 Таня Танк «Бойся я с тобой»: Издательство «Аст» - 2020 - 352 с. 
2 Лабковский М. «Хочу и буду», издание «Эксмо», 2017, 220 с. – с. 55 
3 Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры 

личности в клиническом процессе / Пер. с англ. - М.: Независимая фирма “Класс”, 2001.  
480 с.  

4 Фромм Э. «Человек для самого себя», издание «Эксмо, 2012, 350с. - 77с. 
5 Бек А., Фримен А. Когнитивная психотерапия расстройств личности. Практикум 

по психотерапии. -- СПб.: Питер, 2002. - 544 с. 
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общения, которые используют нарциссы в общении. Особенностью является 
то, что эти люди большинство из своих токсичных проявлений не осознают, 
и делают это бессознательно, будучи полностью уверенные в своей правоте. 
Раздражительность, срывы, унижения людей из своего ближайшего 
окружения, чаще всего тех, кто слабее (женщины, дети) или тех, кто 
находится в какой-либо зависимости – это первые зачатки проявления уже 
реальной агрессии у нарциссов. В соответствии с психодинамическими 
представлениями, считая, что нарциссизм имеет внешнюю и внутреннюю 
стороны, находящиеся в постоянном противоречии: эксплицитно (на 
осознанном уровне) нарциссизм связан с представлением о собственной 
исключительности, а имплицитно (на бессознательном уровне) - с 
тревожностью и неуверенностью в себе. 

Пробуя свои первые заявления о собственном превосходстве и проводя 
первые манипуляции, эти чувства укореняются в подростке. Нарциссические 
тенденция личности наиболее устойчиво проявляется юношеском возрасте. 
По-настоящему необратимым процесс становиться в молодом возрасте, когда 
нарцисс уже полностью сформировался и может представлять реальную 
угрозу для окружающих в процессе реализации своих нарциссических 
потребностей. 

Исходя из вышесказанного нами была сформулирована проблема 
эмпирического исследования, которая заключалась в выявлении 
выраженности нарциссической тенденции в период поздней юности и начале 
молодости. Выявив эту тенденцию на данной стадии, ее можно 
целенаправленно корректировать в рамках психологического сопровождения 
личности за счет поиска и формирования оптимальных психологических 
ресурсов. 

В пилотажном исследовании приняли участие курсанты 
образовательной организации МВД России в количестве 25 человек, из них 
16 девушек и 9 юношей. 

Нарциссическую черту личности выявлялась с помощью 
диагностической методики «Темная Триада» (или «Темная дюжина»), 
которая является валидной и надежной12. Данную методику разработали 2002 
г. канадские исследователи. Согласно их представлению, три черты: 
макиавеллизм, нарциссизм и психопатия, образующие «темную триаду», 
являются самостоятельными конструктами, которые, несмотря на 
взаимосвязи, обладают своеобразием и дополняют друг друга, проявляясь 
как различные варианты социально неодобряемого поведения – такого, как 
                                                 

1 Егорова М.С., Ситникова М.А., Паршикова О.В. Адаптация Короткого опросника 
Темной триады // Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 43. С. 1. URL: 
http://psystudy.ru (дата обращения: 16.03.2021). 

2 Корниенко Д.С., Балева М.В., Руднова Н.А. Хороший и простой, плохой и 
сложный: как воспринимается образ другого при разных уровнях Темной триады 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа 
http://www.psystudy.ru/index.php/num/2018v11n62/1644-kornienko62.html (дата обращения: 
16.03.2021). 
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нарушение общепринятых норм, неспособность к поддержанию длительных 
отношений, цинизм, мизантропия, безразличие к чувствам других людей, 
склонность ко лжи, обману и беззастенчивому использованию других для 
достижения собственных целей и т.д. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что 
показатели «Темной триады» у респондентов имеют среднюю степень 
выраженности (рисунок 1). 

В наибольшей степени выражен макиавеллизм, на втором месте по 
выраженности нарциссизм, и в меньшей степени выражен показатель 
психопатии. Это характеризует респондентов как личностей с выраженными 
чертами цинизма, лести, обману и осознанным манипуляциями, однако 
отметку повышенной нормы превысил только один опрашиваемый.  

 

 
Рисунок 1 – Выраженность показателей методики «Темная триада»  

в исследуемой выборке. 
 
Как следствие является и то, что смежные проявления отдельных 

поведенческих особенностей с макиавеллизмом, повлекли усредненные, 
практически идентичные показатели нарциссизма. Ярко выраженные черты 
психопатии (физическая и вербальная агрессия, импульсивность, 
асоциальное поведение) у всей опрошенной аудитории отсутствуют и 
варьируются в минимальных значениях. Представление о том, что 
нарциссизм, макиавеллизм и психопатия относятся к близким 
психологическим реальностям, уже давно очевидно, настолько, что 
показатели каждой из этих черт использовались для валидизации опросников 
для двух других. Другими словами, значимые связи между чертами Темной 
Триады обнаруживаются всегда. К примеру, макиавеллизм в практике 
широко используется на неклинических группах различных опросников 
нарциссизма, с чем и связана такая тесная связь в проведенном нами 
исследовании. Однако, стоить отметить, что правильная трактовка опросника 
Темной триады невозможно без выяснения связей между чертами, 
входящими в Темную триаду, и базовыми чертами личности. 

Для показателя «нарциссизм» превышение среднего значения 
характерно для 16% респондентов (рисунок 2), из них два юноши и одна 
девушка. 
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Рисунок 2 – Частотное распределение показателей нарциссизма в исследуемой выборке. 

 
Итак, в данной выборке присутствуют респонденты с высоким уровнем 

нарциссизма. Им присущи такие характеристики как преувеличенное чувство 
собственной значимости, желание постоянно подтверждать свое 
превосходство. В отличие от нарциссов, те, у кого высокий макиавеллизм 
и/или высокая психопатия, стремятся к реальным достижениям, а не к 
постоянному подтверждению высокой самооценки. 

Сравнивая показатели выраженности нарциссизма в зависимости от 
пола, стоит обратить внимание на то, что в данной выборке нарциссизм в 
среднем в большей степени проявился у мужчин (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Выраженность показателя «Нарциссизм» у респондентов 

в зависимости от пола. 
 
Предполагаем, что такая дифференциация связана с тем, что 

нарциссические черты в юношеском возрасте проявляются чаще у юношей, 
следовательно и закрепляются в дальнейшем. Этот факт, вероятно, 
иллюстрирует, известные всем культурные стереотипы: доминантная роль 
мужчины в обществе, особенности воспитания мальчиков, ортодоксальные 
отношения между полами и т.п. Так, отношение к женщинам в нашей стране 
сформировано, таким образом, что глава семьи, то есть мужчина, полностью 
берет ответственность за свою супругу, не исключением является и полное 
подавления каких-либо выражений «слабого пола», нарциссизм может 
годами быть скрытым, и реализоваться только, когда появляется жертва, 
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которая полностью принадлежит своему палачу. В странах Европы давно 
уже не секрет, что женщины заняли место давно «рядом» с мужчинами и 
создали здоровую конкуренцию за возможность заключить законный брак с 
ними. Некоторые блогеры (такие как «dn.leader в instagrsm.com») даже 
утверждают, что мужчины становятся жертвами абъюза в иностранных 
государствах. Также, причина кроется в конкретном поколении, то есть это 
те юноши, которые родились в конце 90-х – начале 2000-х годов. Большой 
процент таких молодых людей воспитывались либо в неполных семьях, либо 
в условиях пониженного внимания, либо в условиях дефицита необходимого 
количества материальных благ. Все это могло стать причинами, для 
формирования негативных качеств и склонностей к нарциссизму у юношей. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ, позволил сделать 
вывод об актуальности проблемы нарциссизма в современном обществе, и, в 
частности, о высокой вероятности проявления агрессии у личностей с 
выраженной чертой нарциссизма. Результаты пилотажного эмпирического 
исследования позволили обозначить проблематику для дальнейшего 
исследования нарциссизма в юношеском возрасте и молодости, а именно: 
половые и гендерные особенности его проявления, взаимосвязь с базовыми 
чертами личности и склонностью к деструктивному поведению. 
 
 

Кальницкая Валерия Михайловна, 
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Степанова Ольга Юрьевна,  

преподаватель кафедры психологии и педагогики  
Краснодарского университета МВД России 

 
Применение профайлинга в период сбора информации 

в ходе расследования преступления 
 

В современном обществе наблюдается тенденция укрепления 
криминального сообщества ввиду активного распространения среди людей 
негативных взглядов по отношению к сложившемуся государственному 
строю, политике и экономике, поэтому появилась необходимость разработки 
инновационных методов борьбы с преступностью. 

В ходе научного исследования, авторы проанализировали методы 
профайлинга в сфере уголовного расследования преступлений, использовав 
количественные и качественные подходы, выражающиеся в рассмотрении 
основополагающих практик расследования различного рода преступлений. 

Актуальность проведенного исследования диктуется проблемой 
повышения выявления преступной деятельности, путем использования 
навыков чтения невербальной коммуникации, которые в разнообразии своих 
форм представления способны не только помочь в выявлении лиц имеющих 



981 
 

противоправные намерения, их мотивов, построении портрета личности 
преступника, но так же и в подборе специалистов обладающих навыками 
визуальной диагностики и оценки актуального эмоционального состояния 
человека с целью оценки степени искренности получаемой информации. 

Профайлинг – технология предотвращение противоправных действий 
посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций с 
использованием методов прикладной психологии путем установления 
вероятностной причастности определенного субъекта к планируемому 
противоправному действию.  

Нельзя не отметить, что рассматриваемые методы и способы 
практической психологии активно затрагивают в процессе анализа личности 
преступника не только его личностные качества, такие как тип темперамента, 
особенностей характера, уровня интеллекта, но и особенности внешности, 
вербальные и невербальные механизмы общения и поведения1. 

В спектр деятельности профайлера так же может входить и 
верификация поведенческих признаков человека.  

Под «верификацией» или «детекцией лжи» принято понимать 
обнаружение признаков обмана в результате использования совокупности 
методов по выявлению феномена намеренно скрываемой информации, а 
именно: выявления с помощью наблюдения инконгруэнтного поведения 
человека, т.е. не соответствия его вербальной и невербальной коммуникации, 
а так же инструментальная детекция (специальное психофизиологическое 
исследование с использованием полиграфа). 

Авторы, занимающиеся данным направлением, пришли к выводу, что 
рассматриваемые методы оценки и прогнозирования аспектов поведения 
личности, представляют собой самостоятельное экспертное исследование в 
уголовно-процессуальной деятельности, заключающееся в калибровке 
эмоционального состояния участников уголовного процесса, в ходе которого 
правоохранительные органы способны комплексно подойти к решению 
проблемы раскрытия совершенного противоправного действия.  

Нельзя не отметить, что профайлинг широко используется в 
практической деятельности правоохранительных органов, связанной с 
обеспечением общественной безопасности и охраны общественного порядка 
при проведении культурно-просветительской работы с населением и в 
области транспортной системы. 

Один из методов используемый в профайлинге – это метод 
«географического профилирования», который в своей совокупности образует 
методики выяснения обстоятельств совершения противоправных действия 
конкретным лицом и причин, по которым данный преступник совершил 
общественно-опасное деяние в отношение выбранного им лица. 

Рассматриваемый метод богат криминалистическими теориями, 
которые раскрывают мотивы, отвечающие на один вопрос: «Почему 
преступник выбрал именно этот объект посягательства, а не другой?» (рис 1). 
                                                 

1 Биркенбил В. Ф. Язык интонации, мимики, жестов. – СПб.: Питер, 1997. – 224с.; 
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Рисунок 1 – Криминалистические теории метода «географического профилирования» 

 
«Теория возможностей» другими словами – мотив выбора 

преступником конкретной жертвы по доступности, то есть его оценка 
обстановки на месте предполагаемого совершения преступления, видимость 
объекта посягательства, отсутствие свидетелей противоправного действия и 
сотрудников правоохранительных органов. 

«Теория рутинной деятельности» объясняет действия преступника при 
выборе жертвы в отсутствии сдерживающих факторов (маньяк, 
совершающий преступления сексуального характера, выбирает жертвы 
схожие по типу внешности, характеру беседы, взглядам, манере одеваться и 
т.п.). 

«Теория когнитивного представления о пространстве» утверждает, что 
преступник не будет совершать противоправное действие в неизученном 
ранее месте1. 

С точки зрения криминальной психологии важным аспектом работы с 
преступником является установление контакта с сотрудником 
правоохранительных органов, компетентным в области верификации, для 
выявления скрываемой информации о событиях совершения преступления, 
путем анализа откалиброванной информации. Это поможет следователю или 
сотруднику органов дознания составить полную картину преступления, а так 
же определить области недостающей информации вследствие ее возможной 
недостоверности.  

Криминалистический профайлинг важен при разрешении конфликтных 
ситуаций в ходе очных ставок между подозреваемым (обвиняемым) и 

                                                 
1 Волынский-Басманов Ю. М. Профайлинг – метод выявления лица, 

вынашивающего преступные замыслы // Транспортная безопасность и технологии. – 2006. – 
№ 4. – С. 58–60. 

Теория 
возможносте

й

Теория 
рутинной 

деятельности

Теории 
метода 

"географичес
кого 

профилирова
ния"

Теория 
когнитивног

о 
преступлени

я о 
пространстве



983 
 

потерпевшим, поскольку в момент стрессовой ситуации человек перестает 
себя контролировать и невербально может показать скрываемую им 
информацию, которая в большинстве случаев оказывается полезной для 
следствия. При этом важно, чтобы компетентный сотрудник 
правоохранительных органов смог правильно организовать свою 
психологическую работу в этот момент, отвечающую основным 
направлениям: 

1. Выявление скрываемой информации; 
2. Управление и подавление сопротивления подозреваемого 

(обвиняемого) и потерпевшего в ходе уголовно-процессуальных действий; 
3. Организация криминалистического профайлинга как 

самостоятельного процессуального действия. 
Таким образом, в ходе проведенного анализа литературных 

источников, можно сделать вывод о том, что криминалистический 
профайлинг – важный этап в современной уголовно-процессуальной 
деятельности, поскольку его активное применение способно в значительной 
мере сократить сроки расследования преступных деяний, поэтому встает 
необходимость в обучении навыками профайлинга как действующих 
сотрудников правоохранительных органов, так и обучающихся.  
 
 

Коломиец Софья Романовна,  
курсант 2 курса  

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова 
Научный руководитель: 

Барышников Максим Валерьевич,  
доцент кафедры специальной подготовки  

Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова,  
кандидат юридических наук 

 
Морально-психологический аспект в деятельности  

сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних 
 

Воспитание молодого поколения – одна из важнейших задач 
государства. Это выражается в стремлении обеспечить приоритет зашиты 
прав детей, воспитать в подрастающем поколении высокие нравственные 
качества, патриотизм и любовь к родине.  

Психика человека, его ценностные ориентации и взгляды на мир 
формируются под воздействием различных субъективных и объективных 
причин на протяжении нескольких десятков лет. Так, в период с 7 до 15 лет у 
ребенка формируются некоторые черты отношения к социуму, его 
эмоционально-волевая сфера, а к 17 годам личность приобретает и устойчиво 
закрепляет характер личности, не изменяемый на протяжении всей жизни. 
Несовершеннолетнее лицо, будучи на стадии развития таковых качеств 
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наиболее подвержен влиянию социума. Недостающие элементы для 
становления его как части социума черпаются извне: быт, семья, школа, и, 
как следствие, отношения, возникающие в процессе нахождения в той или 
иной ячейке общества. В процессе таких отношений и происходит 
восприятие и обмен информацией между участниками, в результате чего и 
формируются те или иные установки, ценностные ориентации и взгляды на 
жизнь. В связи с чем несовершеннолетний может совершить правонарушение 
или преступление.  

К сожалению, в настоящее время дети являются наиболее уязвимой и 
менее защищенной частью населения Российской Федерации. Этому есть ряд 
причин: воспитание в неблагополучной семье, учеба и нахождение в 
специальных организациях для детей сирот и детских домах, проблемы 
личного характера, вызванные недостаточным вниманием со стороны 
взрослых и многое другое. Именно это порождает то количество 
правонарушений, которое совершается детьми.  

Подростковый период характеризуется незавершенностью 
формирования идеалов, ценностей, убеждений и принципов. В данный 
период подросток может легко подвергнуться влиянию неблагополучного 
окружения, что может привести к искажению его личностных убеждений и 
ценностей, а впоследствии к вовлечению в антиобщественные и 
противоправные действия. Любое совершенное несовершеннолетними 
административное правонарушение и преступление в значительной степени 
результат негативного информационного влияния на них. 

Для профилактики и перевоспитания таких подростков, необходимы 
специальные люди, обладающие некоторыми приемами и знаниями в 
психологии и социальной-инженерии, которые способствуют построению 
тесного контакта с несовершеннолетним лицом и незаметно для него 
формируют в нем порядочный и законопослушный образ жизни.  

Обращаясь к официальным данным Главного управления правовой 
статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, в 2019 г. были выявлены 41548 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их участии, что составляет 
3,9% от общего числа расследованных преступлений.1 Число лиц, 
совершивших противоправные действия в этой категории, составило 37953 
человека. По итогам 2020 года количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними сократилось на 5,1%  с 9 тыс. до 8,6 тыс., но 
подростки все чаще и чаще начали совершать деяния, которые относятся к 
категории тяжких и особо тяжких общественно опасных деяний 
насильственного характера. Именно поэтому государство в лице 
подразделений по делам несовершеннолетних пытается огородить от 
противоправных проявлений подростков, оказать помощь ребенку в его 

                                                 
1 Официальный сайт Главного управления правовой статистики и информационных 

технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: genproc.gov.ru. (дата 
обращения: 03.03.2021). 
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становлении как полноценного гражданина и направить на верный путь лиц, 
которых, как было сказано ранее, считают наименее защищенными. 

Отличительной особенностью рассматриваемого структурного 
подразделения полиции является деятельность, направленная на 
индивидуальную профилактику преступлений среди несовершеннолетних. 
Ее основные цели – это исправление и перевоспитание подростка либо 
изменение его криминогенной ориентации. При этом, как отмечали 
Д.А. Кириллов1 и А.Г. Лекарь2, индивидуальная профилактика – это процесс 
обнаружения причин, которые порождают преступления, а также процесс их 
ликвидации.  

Правовую основу деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних, кроме Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ3 и Приказа МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации», 
составляет Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Именно в последнем отражены основные направления деятельности 
рассматриваемого подразделения, приведем некоторые из них4: 

-обеспечение мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, безнадзорности и беспризорности; 

-подготовка материалов, представляемых в суд, по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

-рассмотрение вопросов об отчислении несовершеннолетних 
обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в случаях, предусмотренных настоящим законом; 

-оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений и 
осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних; 

                                                 
1 Кириллов Д.А. Индивидуальная профилактика преступлений органами 

внутренних дел. Тюмень,1994. 138 с. 
2 Лекарь А.Г. Основные проблемы теории и практики предотвращения 

преступлений органами охраны общественного порядка//Тр. МООП. Вып. 21.М., 1968. 
С. 8-13. 

3 О полиции: федер. закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. 
Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: федер. закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ. 
Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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-принятие мер по воздействию в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации; 

-подготовка и направление в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации и (или) органы местного отчетов о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) на 
территории соответствующего муниципального образования. 

Также можно рассмотреть задачи, которые стоят перед сотрудниками 
ПДН при выполнении их служебных обязанностей. К ним можно отнести: 

- выявление несовершеннолетних, чье поведение, взгляды, мотивы 
поступков могут свидетельствовать о возможности совершения 
преступлений; 

 - изучение личности этих подростков; 
 - определение и устранение источника отрицательного влияния на них;  
- осуществление контроля за поведением несовершеннолетних 

делинквентов и образом их жизни. 
Реализуя данные направления, сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних часто забывают о морально-психологическом аспекте 
их деятельности. Именно из-за недостаточной психолого-педагогической 
подготовленности сотрудников полиции при работе с несовершеннолетними 
правонарушителями появляются недостатки в подборе кадров, что приводит 
к снижению эффективности и результативности деятельности 
рассматриваемого подразделения, а именно к росту делинквентного 
поведения у детей и подростков.  

Причина рассматриваемой проблемы коренится в истории 
реформирования милиции, поэтому обратимся к хронике советского периода. 
Говоря о борьбе милиции с правонарушителями общественного порядка и 
правопорядка, а именно несовершеннолетними делинквентами, можно с 
уверенностью сказать, что борьба была весьма результативной, потому что 
данной деятельностью руководили аппараты уголовного розыска. В этот 
период ПДН напрямую подчинялись ОУР. Но в 1993 году подразделения по 
делам несовершеннолетних вывели из подчинения ОУР, вследствие чего 
эффективность деятельности ПДН заметно ухудшилась: сотрудники стали 
принимать необоснованные и неправильные решения, забыли о важности 
психологического подхода к их службе, поэтому упал профессиональный 
уровень инспекторов. В настоящее время проблема психологического 
профессионализма в работе сотрудников ПДН является нерешенной, чему в 
подтверждение были приведены статистические данные, указанные ранее. 

Отсутствие должности психолога в данных подразделениях 
значительно затрудняет работу ПДН по предупреждению и пресечению 
правонарушений среди несовершеннолетних, в силу того, что огромным 
плюсом в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
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являются психологические методы изучения подростка и его морально-
психологического состояния.  

Отметим, что основными методами деятельности сотрудников ПДН 
являются убеждение и принуждение, эффективность их применения 
напрямую зависит от профессиональной компетенции сотрудника, его 
жизненного и профессионального опыта. Сложность индивидуальной 
профилактики, как показывают исследования Д.А. Кириллова1, 
Г.М. Миньковского2, заключается в том, что она требует от сотрудника 
детальной правовой регламентации, поскольку связана с ограничениями прав 
и законных интересов граждан. Поэтому сотрудники ПДН обязаны владеть 
искусством общения, умением быстро наладить коммуникационный контакт 
при общении с подростком для получения нужной и достоверной 
информации. Следовательно, психолого-педагогическая квалификация 
сотрудника помогает ему быстро устранять причины возникновения 
правонарушений среди несовершеннолетних, а также разрабатывать и 
проводить различные профилактические мероприятия по профилактике 
преступлений среди подростков.  

Перечисленные характеристики деятельности сотрудников 
правоохранительных органов достаточно полно отражают своеобразие их 
труда, заключающееся в работе с людьми, раскрытии преступлений и 
применении норм права. Деятельности инспекторов ПДН как представителей 
юридической профессии присущи все названные выше особенности, однако 
ее отличает профилактическая работа с детьми асоциального поведения, 
недаром инспекторов ПДН называют юристами и педагогами одновременно.3    

Если углубиться в исследование профилактической деятельности ПДН, 
то можно выделить, как функции юриста, так и психолога. Определяя 
содержание психологического сопровождения профилактической 
деятельности ПДН, мы изучили проблемы низкой результативности 
подразделения и выяснили, что основная из них - отсутствия необходимых 
знаний для полноценного выполнения служебных обязанностей. Следствием 
этой проблемы является безразличное и негативное отношение 
несовершеннолетних правонарушителей к проводимой с ними 
профилактической работе, что еще больше усложняет работу инспекторов 
ПДН по установлению психологического контакта и доведению нужной 
информации до правонарушителя.  

По нашему мнению, все эти вопросы могли бы быть решены в полной 
мере только лишь при наличии психолого-педагогического сопровождения 
                                                 

1 Кириллов Д.А. Индивидуальная профилактика преступлений органами 
внутренних дел. Тюмень,1994. 138 с. 

2 Миньковский  М.Г.  Понятие  и  система  мер предупреждения преступности в 
среде молодежи. М., 1971. 22 с. 

3 Пряхина М.В., Душкин А.С. Содержание и основные направления 
психологического сопровождения профилактической деятельности сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Прикладная 
юридическая психология. 2010. № 2. С. 152-160. 
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деятельности подразделений по делам несовершеннолетних. Вероятнее 
всего, можно предложить лишь два наиболее разумных решения данного 
вопроса:Введение должности психолога в кадры ПДН для оказания им 
помощи сотрудникам при работе с несовершеннолетними; 2. Повышение 
квалификации сотрудников ПДН путем систематического обучения на 
курсах психологии девиантного поведения с последующей сдачей 
промежуточной аттестацией. Благодаря такому решению данной проблемы 
надлежащим образом обеспечивалось бы исследование психологического 
портрета несовершеннолетнего правонарушителя, его коммуникативные 
особенности и давались бы конкретные указания по индивидуально-
профилактической работе с делинквентами.Предложим ряд рекомендаций, 
направленных на совершенствование правового регулирования и 
эффективности деятельности индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними. 

- Профилактику правонарушений среди несовершеннолетних 
определим как социально-управленческую деятельность субъектов 
профилактики, реализовываемую в условиях тесного взаимодействия и 
координации их деятельности, устремленную на обнаружение и ликвидацию 
(нейтрализацию) оснований и условий совершения несовершеннолетними 
правонарушений, а также осуществление положительного воздействия на 
поведение несовершеннолетних путем формирования у них позитивного 
правосознания, общественно-полезных навыков и интересов. 

- Профилактическая деятельность среди несовершеннолетних как 
разновидность социального управления представляет собой многоуровневую 
систему, состоящую из совокупности элементов, находящихся во 
взаимодействии и взаимозависимости между собой и составляющих 
определенную целостность. К основным элементам этой системы 
предлагается отнести: объект, субъект, виды, формы, цели и принципы 
профилактической деятельности. 

Полагаем, что решительные меры, направленные на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних, не приведут к кардинальному 
улучшению ситуации до тех пор, пока усилия соответствующих служб и 
подразделений органов внутренних дел не получат широкой поддержки со 
стороны общественности, а это в свою очередь требует совершенствования 
существующих и внедрения новых организационно-правовых форм и 
методов партнерских отношений, повышения степени доверия населения, 
роста авторитета сотрудников органов внутренних дел. В направлении 
привлечения общественности к профилактической деятельности среди 
несовершеннолетних полезным может быть опыт по созданию 
консультативных комитетов, координационных советов школ. 

Осуществление данных мероприятий будет способствовать 
совершенствованию организации деятельности в области профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
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Подводя итог сказанному выше, стоит отметить, что морально-
психологический аспект в деятельности сотрудников ПДН очень важен из-за 
того, что полицейские данного подразделения работают с гражданами, 
которые еще не достигли восемнадцати лет и которые еще не обладают 
полной дееспособностью. В силу этого нужно повысить знания сотрудников 
в сфере психологии, ввести должность психолога в подразделение ПДН или 
организовать более тесное взаимодействие психолога ОВД и сотрудника 
ПДН при осуществлении профилактической деятельности. 
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Современные молодежные субкультуры:  
положительные и отрицательные характеристики 

 
Молодежные субкультуры оказывают огромное влияние на развитие 

современного молодого человека. Так как родители не всегда имеют 
контроль над своими детьми, часто даже не знаю об их интересах, 
увлечениях, желаниях, современные подростки проводят большое 
количество времени на улице, общаются с разными людьми, вступают в 
различные «банды», где существуют свои законы и правила жизни. Находясь 
в данной среде общения, подростки попадают в различные неформальные 
движения.  

Представители различных течений отличаются от общей массы людей, 
поэтому их часто осуждают, говоря, что они не такие, как все. Многие люди 
судят о субкультурах именно по внешнему виду их участников, 
представителей. Это неверно, необходимо так же учитывать и возможность 
влияния каких-либо факторов, а также индивидуальные качества самого 
человека.  

Потребность молодежи в самовыражении достаточна велика. В мире 
происходит увеличение числа разнообразных молодежных субкультур. 
Участники не желают соблюдать те правила поведения, которые приняты в 
обществе, они пытаются выделяться, не быть похожими на других, 
развиваются даже вопреки запретам.  

Субкультура представляет собой определенных людей, которые 
связаны чем-либо в некоторое сообщество. Для признания объединения 
людей конкретной субкультурой необходимо доказать ее отличие, кроме 
того, представители сами должны осознавать данное отличие и даже 
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подчеркивать. Так, приходит понимание того, что субкультура - это 
социальная группа, которая обладает особым способом создания 
действительности и осознающая свое отличие. Субкультура – составляющая 
общей существующей культуры, система традиций, ценностей, которые 
присуще большой социальной группе. Если рассматривать в научной сфере, 
то можно определить ее как систему ценностей, способов поведения и 
жизненных стилей, присущую небольшой обособленной социальной 
общности. Субкультура отличается от доминирующей культуры тем, что ее 
представители имеют свои манеры поведения, язык, взгляды на жизнь, 
которые отличаются от внутреннего и внешнего облика других людей. 

Субкультура – инструмент социализации молодежи России в условиях 
современного развития общества1. Рассматривая ее как социальное явление, 
можно сказать, что она эволюционирует вместе с обществом, то есть одни 
направления в субкультуре со временем могут потерять свою 
востребованность со стороны молодежи, и наоборот, другие направления 
могут вызвать психологическую потребность со стороны молодых людей, 
стать популярными, что может привести к созданию новых массовых 
течений. 

Мы считаем, что субкультура не противостоит основной, 
доминирующей культуре, а существует параллельно с ней. Некоторые 
исследователи рассматривают практику субкультур как противопоставление 
основной, господствующей культуре. Атрибуты, ценности, ритуалы как 
устойчивые образы поведения по большей части отличаются от тех, которые 
существуют в господствующей культуре, хотя с ними связаны.  

А. Коэн указывал, что молодые люди после включения в группировку 
не становятся антисоциальными, такими они уже в нее приходят с целью 
поддержания своих антиобщественных ценностей и норм. По мнению 
Ш. Эйзенштадта молодежные субкультуры являются периодом подготовки 
молодых людей к миру вне семьи. Он считал, что именно они играют 
важную роль в социализации молодежи, так как создают набор ценностей, 
поведенческих норм, которые возвращают чувство потерянной в результате 
их маргинальной культурной позиции в современном обществе власти2.  

Субкультура является важным феноменом культуры, который 
невозможен без традиций. Следует отметить, что не все виды молодежных 
субкультур влияют на молодых людей положительно, некоторые типы даже 
содержат в себе признаки криминализации, способствуют формированию 
ценности развлечений, а не самореализацию в творческом плане. По причине 
существования множества субкультур, некоторые из них начинают 
противостояние между собой, что может привести к выходу из-под контроля 

                                                 
1 Ковальчук С.Ю. Функционально-смысловое значение субкультуры 

неформальных молодежных объединений в современной России // Вести. Волгогр. гос. 
ун-та. Сер. 7, Филос. 2014. № 6 (26). С. 56-61. 

2 Клячкина Н.Л., Пачколина Е.Н. Молодежная субкультура и девиантное поведение 
молодежи: асоциальные молодежные группировки // Вестник СЮИ. 2016. С. 109-114. 
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их деятельности. Положительное влияние заключается в том, что 
действительно существуют субкультуры, которые отражают интересные 
направления культуры. Молодежь открыта для данных течений, так как она 
находится на стадии развития психики и мировоззрения, а субкультуры 
могут в этом помочь.  

Рассматривая молодежную субкультуру как социокультурную систему, 
можно выделить ее особенности, а именно она подсистема общества, к 
которой принадлежит молодежь (на это указывает приставка «суб-»), 
включает в себя ярко выраженные признаки (нормы поведения, жаргон, язык 
и т.д.). Выраженность признаков зависит от возраста и меры экстремальности 
условий жизни представителей течений. В разных странах субкультуры 
обладают своими, индивидуальными особенностями, они являются 
продуктом свободного общения, служат средством самоопределения.  

Выделяют множество движений, например по демографическим, 
национальным, профессиональным, а также географическим признакам1. Или 
же более узко, а именно по таким направлениям, как спортивные (например, 
футбольные болельщики),  музыкальные (панки, эмо и т.д.),  эпатажные 
(стиляги и т.д.), социальные (скинхеды и т.д.),  по хобби (байкеры, геймеры и 
т.д.) и т.д. По специфике поведения членов группы выделяют просоциальные 
(не несут угрозу обществу – хип-хоп), асоциальные (несут критику устоям 
общества, но в этом противостоянии не пролеживается крайний характер – 
готы, эмо) и антисоциальные (подвергают критике и стремятся сокрушить 
существующие порядки в обществе – панки, скинхеды). 

Существует субкультура так называемого «компьютерного мира». Это 
явление, которое развивается и изменяется достаточно быстро. Подростки 
практически живут в социальных сетях, они принимают моду, ценности, 
стиль общения данной среды2.  

В силу развития информационного общества достаточно быстро 
набирает свои обороты такое неформальное движение как геймеры. Проведя 
анализ различных исследований, информации системы Интернет, можно 
отметить, что геймеры, в отличие от своих сверстников, имеют невысокие 
показатели в гибкости поведения, познавательных потребностях, но 
достаточно высока шкала агрессии, что значительно замедляет процесс 
социализации данных лиц.  

Экстремальную деятельность можно назвать некой субкультурой. 
Число экстремальных видов спорта постоянно растет. Причины занятия 
экстримом могут быть такими: потребность в выбросе адреналина, 

                                                 
1 Касторская М.Н. Символические аспекты духовной культуры молодежи в 

исследовании Т.Б. Щепанской // Психология, социология и педагогика. 2015. № 8. С. 87-90. 
2 Каркаева М.А. Специфика сетевого сленга молодежной субкультуры // Сборник 

материалов V Международной научно-практической конференции. Научно-технический 
прогресс: актуальные и перспективные направления будущего. 2017. Том 1. С. 19-21. 
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расширение границ и пространства личности, противопоставление себя 
физическим законам природы1.  

Молодежь – главные последователи движения АУЕ. На блатном 
жаргоне данная аббревиатура означает «арестантский уклад един», 
изначально это определялось как «арестантское уголовное единство». 
Множество подростков не понимают того, что развивая данное течение, они 
помогают лицам, нарушающим правила, в сохранении воровского, 
преступного закона. Участников АУЕ привлекает дух уголовного мира, 
принцип «один за всех и все за одного»2. 

Рассматривая такую молодежную субкультуру, как «панки», можно 
сказать, что представители данного движения отличаются тем, что обладают 
стремлением к нигилизму, независимости, личной свободе. В данной среде 
есть свои ответвления – наци-панки, хоррор-панки и т.д. Низкий культурный 
уровень развития, агрессивное самоутверждение, провокации, 
демонстративное публичное поведение – все это свойственно данному 
течению. 

Движение «эмо» достаточно известно. Ее представителями являются 
подростки с выраженными личными переживаниями, романтизмом. Они 
пытаются отдалиться, спрятаться от общества, обладают такими качествами, 
как верность, честность.  

Идеология скинхедов изначально не признавала иные субкультуры. 
Еще в начале своего развития позицией скинхедов была обособленность от 
общества, деление его на «наших» и «не наших», завышенная самооценка, 
именно поэтому они имели затруднительное положение в социуме.  
Классические скинхеды представляют собой неформальное музыкальное 
движение со своей культурой поведения, атрибутикой. Традиционные 
скинхеды остаются приверженцами ценностей: необходимо учиться, 
работать, быть патриотом своей страны. 

Молодежная субкультура «хип-хоп» появилась в 1970-е гг. В 
настоящее время хип-хоп является одним из наиболее коммерчески 
успешных видов современной музыки.  

Ванильные девушки – романтичные хрупкие особы, витающие в 
облаках, мечтающие о прекрасном принце. Внутреннее состояние «ванилек» 
характеризуется депрессией, уходом в себя, скрытом трагизме. Их жизнь 
проходит в социальных сетях, они готовы на все ради подписчиков. 

Корейская волна (халлю) - одна из самых современных молодежных 
течений, которая зародилась в Южной Корее. Она состоит из фанатов 
музыкальных групп корейцев (К-РОР). Участники коллективов увлекаются 

                                                 
1 Цирульникова Е.А., Пушкина П.С. Молодежная субкультура экстремалов как 

социальный феномен // Сборник статей региональной студенческой научно-практической 
конференции Ярославский гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского. 2017. С. 71-76. 

2 Хасуев А.Э. Молодежная субкультура «АУЕ» в России // ФГБОУ ВПО 
«Чеченский государственный университет» г. Грозный. 2018. № 25. С. 83-85. 
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кухней, фильмами, видео-играми и языком Южной Кореи, за отношениями в 
коллективе халлю можно следить как за сериалом.  

Готы пропагандирует восприятие смерти, черной магии. Важно 
отметить, что многие сподвижники данной культуры на самом деле любят 
жизнь, а мрачный вид лишь некая выходка.  

Движение фриков сформировалось в 1960-е гг. Особенности движения 
выражаются через искусство на собственном теле. Фрик в современном мире – 
это необычный человек, отличающийся вызывающим внешним образом или 
поведением. Представителей субкультуры относят к наиболее опасным 
молодежным направлениям.  

Первые хипстеры появились в 1940-е гг. Яркими участниками 
направления являются художники, писатели, актеры. Хипстеры – 
самовыражение человека с помощью трендов искусства и моды. Хипстеры 
свободны во взглядах, дружелюбны, энергичны, увлекаются кино, 
художественной литературой, фотографией. Эти люди всегда в курсе модных 
тенденций. 

Воркаут – спортивная субкультура. Увлеченные молодые люди 
объединяются в группы и организуют тренировки, показательные 
выступления. Безусловно, течение несет в себе только положительное для 
молодых людей, ведь оно популяризирует здоровый образ жизни. 

Приверженцами одной веры, поклоняющимися одному божеству, а 
именно скорости, являются байкеры. Байкеры увлекаются тяжелым роком. В 
обычных условиях они не проявляют агрессивность, но в ином случае 
возможны негативные последствия для лица, затеявшего конфликт с 
мотоциклистом. 

Существует большое количество различных молодежных субкультур. 
Развиваясь, движения создают единый стиль, атрибутику, язык, 
мировоззрение для участников. Характерные черты отделяют своих от 
чужих. Главная задача общества – признание субкультуры частью единой 
культуры.  

Делая оценку деятельности различных направлений, можно отметить, 
что созидательный характер деятельности у рокеров, разрушающий личность – 
эмо, скинхеды, развивающий – паркур.  

С целью выявления представления о молодежных движениях и их 
влияния, нами было проведено анкетирование курсантов Барнаульского 
юридического института МВД России в количестве 44 человек. Согласно 
результатам 95% опрошенных считают, что знают понятие субкультуры, 81% 
- положительно относятся к молодежным течениям, 73% - согласились с 
утверждением «Субкультура помогает в развитии личности». Многие 
думают, что положительных неформальных течений больше, чем 
отрицательных, 23% желали бы стать представителями какого-либо 
движения, 82% высказались о том, что имеет значение мнение окружающих 
людей в выборе принадлежности подростка к той или иной субкультуре. Все 
курсанты считают необходимым контролировать молодежные движения. 
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Рассматривая субкультуры с отрицательной стороны, имеет место 
создание психолого-педагогических условий для формирования личностной 
устойчивости к негативному влиянию различных течений. Это обучение 
новым формам взаимодействия, приобретение молодыми людьми умений, 
способствующих адаптации, развитие ответственности, саморегуляции, 
способности осознавать и адекватно выражать чувства, понимать и 
принимать чувства окружающих людей, формирование нравственных 
установок, способности принимать решения самостоятельно1.  

Важно вовремя распознавать группы рисков подростков, для этого 
следует уделять пристальное внимание нарушению взаимоотношений со 
сверстниками, отношению к жизни молодых людей, обстановке семейной 
ситуации, проявлений акцентуаций характера. Взрослые должны с остротой 
внимания относиться к молодежным увлечениям и интересам. Появляется 
потребность проводить психологические работы с молодежью именно в той 
среде, в которой они проводят значительное количество времени, 
пропагандировать просоциальные виды деятельности. 

Волонтерство так же может стать способом защиты молодого 
поколения от отрицательного влияния различных субкультур. В данную 
работу могут входить защита памятников культурного наследия, помощь 
пожилым людям, детям с умственной отсталостью, защита окружающей 
среды (например, сбор мусора). Занятие волонтерством повлияет на сознание 
человека с положительной стороны, займет его время полезным делом.  
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Влияние психологических особенностей водителя  

на управление транспортным средством 
 

Актуальность данной темы стоит достаточно на высоком уровне и по 
сей день с данной проблемой сталкиваются практически все водители, вне 
зависимости от опыта или уровня вождения.  

Начнем с того, кто такой хороший или культурный водитель. Это 
достаточно подготовленный, достойно выходящий из трудной ситуации 
водитель. Хороший водитель, умеет предвещать и предотвращать 
возникновение особой внештатной ситуации на дороге. Немаловажным 

                                                 
1 Гогуева М.М. Психологическая профилактика негативного влияния субкультуры 

на личность подростка: дис. … канд. псих. наук. - Саратов, 2011. 24 с. 
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фактором здесь должен выступать еще и опыт вождения. Поскольку он 
сказывается на психологии, манере и стиле вождения. 

Есть такие люди, которые говорят, что многие нарушают и ничего 
страшного. Но, если кому то удавалось один, десять, сто раз нарушать ПДД 
без последствий, то чувство безнаказанности, ложная уверенность водителя в 
безопасном исходе совершаемых действий, являются первым шагом к 
трагедии, аварии. Нельзя быть полностью уверенным в исходе.  

И здесь выбор правильной психологической установки, это одно из 
основных слагаемых безопасности как самого водителя, так и других 
участников движения. 

Многочисленные исследования подтверждают, что манера вождения во 
многом зависит от типа темперамента человека. В зависимости от 
индивидуальных психофизиологических особенностей личности выделяют 
4 классических типа темперамента: 1) холерический 2) флегматический 
3) сангвинический 4) меланхолический. 1  

Для каждого из этого типа темперамента существует характеристика:  
1) водитель-холерик считается одним из самых безопасных и 

культурных. Он не любит медленной езды, но и так же не сторонник 
конфликтов на дороге. Быстро находит решения проблемы, решает ее и 
спокойно продолжает движение. 

2) водитель-флегматик испытывает затруднение при движении в 
скоростном потоке, предпочитает вести себя и свой автомобиль спокойно, не 
рискуя и не выходить на обгон в сложных ситуациях. 

3) водитель-сангвиник считается самым добрым психотипом человека. 
Позитивные действия данного типа могут поднять настроение другим 
участникам движения. Склонен к помощи другим людям. Может развеселить 
и успокоить агрессивного автолюбителя. Жаль, что в современном обществе 
данных людей становится все меньше и меньше. 

4) водитель-меланхолик по своей природе осторожный и неуверенный 
психотип, который с большим трудом принимает решения, что в вождении 
может привести к плохим последствиям. Его неустойчивое внимание его 
главный враг в сложных погодных условиях. Слабая нервная система, 
повышенная раздражительность данного типа, неуверенность движения в 
потоке может оказать воздействие на то, каким будет данный тип в дороге 
будь он культурным или невоспитанным водителем. 2 

Немаловажным фактором, который будет влиять на вождение, 
оказывает настроение человека. Определив, какое у человека настроение, 
можно с уверенностью понять какое вождение у него будет и как он будет 
справляться с разными ситуациями на дороге. Именно этот фактор нужно 

                                                 
1 Трубникова К.Д., Мокрова А.А., Клокова Е.А., Чережонова В.Н. Роль 

темперамента в деятельности водителя // Современные научные исследования и 
инновации. 2018. № 1 [Электронный ресурс]. URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2018/01/85383 (дата обращения: 03.03.2021). 

2 Там же. 
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уметь определить и знать как справиться с плохим настроением, потому что 
именно от этого будет зависеть ваша неуязвимость и устойчивость к агрессии 
других участников дорожного движения, при этом не обращая внимания на 
красноречивые жесты в совокупности с гудками звукового сигнала. 

Стоит так же отметить важность бокового зрения и времени реакции на 
исправление ситуации в положительную сторону. При переезде перекрестка 
часто случаются ДТП, когда нам в боковую часть врезается автомобиль, 
который пролетает на красный свет. В таких случаях важно чувствовать 
боковым зрением, приближение таких водителей и уметь быстро принимать 
решение в данной ситуации (нажатие на педаль газа до упора или на педаль 
тормоза). 

Мы все прекрасно знаем, что во время длительного нахождения за 
рулем автомобиля, наша энергия утихает и превращается в нейтральное 
состояние при котором мы можем поддаться всеобщему агрессивному 
поведению и поступать так же как и многие неуравновешенные люди, а то и 
хуже. 

Если человеку очень нравится водить автомобиль, но он не может 
контролировать свою речь и поведение. Ему стоит обратиться к такому 
психологическому приему как «подмена понятий». 

Из чего же состоит данный прием? В какой либо сложной ситуации, 
вместо агрессии и неприятных слов, нужно произносить заранее 
подготовленную речь, которая будет нести за собой положительную 
энергию. Например: «счастливого пути тебе, добрый человек».  

У человека буквально сразу в мозгу включается такое качество как 
доброта и она работает на него. 

Еще через некоторое время настроение становится гораздо 
доброжелательнее, а дальше придет понимание удивительной истины, той 
истины, которая помогает решать многие проблемы в жизни. 

Доброжелательность и тактичность во время вождения не менее 
заразительны, чем агрессия. Более того эти прекрасные качества сводят 
агрессию буквально к нулю. И агрессия становится уже не такой 
выразительной как казалось.  

Что же нужно делать чтобы повысить эффективность вашего 
вождения?  

1) оптимизировать процесс восприятия. Многим известно, что около 
90% информации водитель получает с помощью зрения, (то что мы видим), 
6% с помощью слуха (то что мы слышим), а оставшиеся 4% с помощью 
обоняния и осязания (то что мы чувствуем во время вождения). 1 

При не достаточном опыте вождения или при обучении психологи, 
инструктора, сотрудники полиции рекомендуют выключать музыку в салоне 

                                                 
1 Павловская О.В. Экспериментальные исследования психологических и 

психофизиологических характеристик водителей // Доклады БГУИР. 2016. №7 (101). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-issledovaniya-psihologicheskih-i-
psihofiziologicheskih-harakteristik-voditeley (дата обращения: 02.03.2021). 
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или двигаться без наушников. Увеличение громкости музыки приводит 
психоэмоциональное состояние человека в некое музыкальное соревнование, 
на этапе которого сердцебиение действует наравне с мышцами и действиями 
человека (игра тактов). 

Увеличение громкости при вождении означает отвлечение внимания от 
дороги, соответственно уменьшение или полное выключение музыкального 
сопровождения приводит к более сосредоточенному вождению. Человек к 
сожалению не может одновременно четко слушать, воспринимать, водить, 
анализировать те или иные ситуации, а уж тем более выходить из сложных 
дорожных случаев. Рекомендуют так же при возможности открывать окно, 
чтобы слышать шум проезжающих мимо автомобилей, визг покрышек или 
сирены автомобилей специальных служб (скорая помощь, полиция, МЧС). 

Недавнее исследование Мичиганской Colburn Group Insurance 
подтверждает, что окружающая среда и стиль жизни взаимосвязаны. Изучая 
психологию, можно прийти к выводу, что все, что окружает человека, может 
много рассказать о свойствах его личности.   

Наши технические устройства, то как мы одеваемся, то какие 
аксессуары мы носим, будь то часы или ожерелье на всю грудь и конечно 
автомобили, которые мы выбираем, являются продолжением нашей 
личности, стереотипов мышления и возможно неудовлетворенных 
потребностей человека. 

Что же еще такое не маловажное может как то воздействовать на 
психологию водителя? Конечно же цвета. Они оказывают, серьезное 
достаточно воздействие на человека. Цвета и их оттенки оказывают 
различное влияние на состояние.  

Сейчас покупателями наиболее востребованы белые автомобили.  
Белый цвет символизирует чистоту, тишину, полноту жизни, но и в 

конце концов грязь менее видна. Именно этот цвет реже всего попадает в 
аварии, нежели другие. 

Знающим автомобилистах прекрасно известно что светлые автомобили, 
за счет того что меньше задействуют работу кондиционера в теплое время 
года, экономят на этом топливо.   

Процесс восприятия цвета автомобиля тоже влияет на человека (т.е. то 
что мы видим), то насколько какой либо цвет заметен на дороге.  

Многие цвета плохо заметны в условиях плохой видимости и могут 
сливаться с окружающей средой. 

Существует прямая зависимость между цветом автомобиля и стилем 
вождения.  

Черный цвет машины выбирают чаще всего люди у которых есть 
серьезные взгляды на жизнь. Характерен для профессионалов жизни. Таким 
человеком очень сложно манипулировать, поскольку эти люди обладают 
уверенностью и высокомерностью.  
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Нет смысла судить о человеке основываясь только лишь на цвете его 
автомобиля, выбор мог делаться не только лишь на вкусе или красоте 
автомобиля.  

Есть еще достаточное количество критериев по которому мог быть 
сделан выбор: технические параметры, марка, практичность, тип кузова. Но 
если выбор человеком делался под собственный вкус, то к информации 
которую о нем рассказывает автомобиль, можно и нужно прислушаться. 

В современном обществе очень быстрыми темпами у молодежи 
меняется восприятие и взгляды на жизнь и чаще всего этому способствует 
музыка. Музыка как мы все прекрасно знаем помогает поддержать тот тонус 
который мы ходим. Наше настроение напрямую зависит от музыки, которую 
мы слушаем, так же как и жанр мелодий влияет на особенности конкретной 
личности и многие люди ее слушают каждый день на протяжении 
длительного времени. Но как же музыка влияет на человека при вождении 
автомобиля? 1  

С давних времен музыка используется как лекарственное средство и 
исследование Дона Кента под названием «Влияние музыки на человеческое 
тело и разум» которое он провел в Гарварде 2006г. тому подтверждение. В 
этом исследовании было сказано, что Платон предлагал использовать музыка 
для лечения тревожности, а Аристотель считал, что музыка поможет 
нормализовать стабильный эмоциональный фон. В древней Греции Аполлон 
был богом музыки и здоровья. Мелодии уменьшают последствия усталости, 
помогают выровнять пульс, давление и оказывают психогальванический 
эффект. В доказательство этому Кейт дает отсылки к книге Мишеля Лефевра 
«Играя со звуком: использование музыки в терапевтических целях при 
прямом взаимодействии с детьми» одна из его теорий даже описывает некий 
«Эффект Моцарта» при проигрывании сонаты для 2-х фортепиано ре мажор 
у людей появлялись признаки эпилептических припадков, даже у тех кто был 
в коме.  

Исходя из исследования можно сделать вывод о том, что и 
проигрывание музыка за рулем оказывает сильное влияние на человека. 
Включая конкретную мелодию можно достичь определенного 
психоэмоционального состояния, вывести себя из депрессии и прекратить 
агрессию или ввести себя в такое состояние, при котором любое не 
понравившееся вам действие соседа по дороге может вызвать у вас состояние 
дисфории. Что может привести к фатальным последствиям на дороге. 

Кстати многие автопроизводители знают об этом и во время движения 
задним ходом, музыка в некоторых автомобилях приглушается (к примеру 
лада гранта лифтбек), чтобы водитель не отвлекался.  

                                                 
1 Лобанова Ю. И. Стиль вождения: определяющие факторы, характеристики, 

направления оптимизации // Российский гуманитарный журнал. 2015. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/stil-vozhdeniya-opredelyayuschie-faktory-harakteristiki-
napravleniya-optimizatsii (дата обращения: 20.03.2021). 
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За рулем лучше слушать какие либо сборники, приготовленные для 
самого себя, а не музыкальные альбомы, переключающиеся с одного 
настроения на другое.  

Рассмотрим ситуацию если за рулем водителю нужно провести 
длительное время и соответственно предупредить о засыпании, (в помощь 
аудиокниги или собственная аудиотека, медиатека) в последнем случае 
важно чередовать медленные и быстрые ритмы.  

Если засыпаете от музыки, значит пойте сами. устанете петь, 
настройтесь на разговорное радио, где обсуждают интересные вам темы 
(желательно комментируя) учите иностранный язык. 

психология начинающего водителя в большинстве случаев, подвержена 
стрессовым ситуациям, все вышеперечисленные мной факторы будут 
оказывать какое никакое влияние на начинающего водителя. 1 

Но понимание того, какие психологические процессы помогают нам 
управлять автомобилем, помогает сконцентрироваться именно на них, и 
разобраться с ними, а это в свою очередь существенно повышает культуру 
вождения и собственно безопасность. 

Важно ли знать и понимать сотруднику ДПС психологию водителя? 
Естественно важно. Без понимания психологии трудно будет понять что за 
человек перед вами. Мы все прекрасно знаем, что нужно поступать в рамках 
закона в ситуациях, когда требуется оформить протокол или выписать иной 
акт. Здесь и включается на подсознательном уровне такое человеческого 
качество как совесть. Зная и понимая, что за человек перед вами сидит в 
машине, мы можем определить стоит ты его оформлять. Может это дедушка, 
который случайным образом нарушил ПДД, или это наглый молодой 
водитель который дерзит сотруднику и нарушает не только ПДД, но и 
правила морали. В таких ситуациях я считаю, что нужно поступать 
исключительно в рамках человечности. Да и вообще, в любой ситуации 
сотрудники полиции, а в частности инспектора ДПС, должны оставаться 
прежде всего людьми.  

Существует достаточное количество уровней, по которым можно 
определить какой же перед нами человек и что он из себя представляет: 
новичок, профессионал, продвинутый и непобедимый. Примерно 
представляя что означают данные уровни можно разделить эти градации на 
2 типа: 1) культурный водитель (как мы уже говорили ранее); 
2) невоспитанный водитель (водитель, который общается с инспекторами на 
«ты», который на его взгляд знает закон и интерпретирует его по своему, 
который отказывается подписывать протокол и ищет лазейки как бы 
избежать ответственности за совершенные действия).  

                                                 
1 Петров В.Е. Психологический анализ проблемы опасного стиля управления 

транспортным средством // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 8 
[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/08/70377 (дата обращения: 
02.03.2021). 
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Очень важно знать как водить машину, как правильно уметь это делать. 
Но не менее важным является психологический настрой водителя. 

Психологические установки, уступать дорогу либо не уступать, 
нарушать либо не нарушать, оповещать других водителей об опасности либо 
не оповещать, помогать в беде или не помогать. Из этого складываются 
психологические установки которые можно разделить на две стадии:  

Стадия убеждения  
1. Я всегда прав или я тоже бываю не прав 
2. Я вожу как мастер и мне не чего бояться или мне надо быть 

осторожнее из-за небольшого опыта. 
Стадия суждения. 
1. Я спешу, поэтому могу нарушить ПДД или я спешу, но нарушать не 

буду. 
2. Я на роскошной иномарке и мне все должны уступать дорогу или все 

на дороге равны 
3. Меня подрезали и я отомщу или а зачем мстить? Все живы и слава 

богу. 
Именно эти психологические установки составляют культуру водителя. 

То есть по сути, культура означает что водитель никогда не совершит 
запрещенных законом действий даже если этого никто не увидит, т.е. хочу, 
но нельзя, значит не сделаю. У таких людей есть внутренний контролер, это 
совесть.  

Психологический настрой очень важен в жизни, поскольку не 
правильная его установка может вызвать у человека беспокойство. 
Состояние нервозности, агрессии к другим людям не дадут спокойно жить 
прежде всего вам. Дейл Карнеги об это писал в своей книге «Как перестать 
беспокоиться и начать жить» он четко разъяснил, как беспокойство влияет на 
жизнедеятельность человека и вообще на его благополучие. Поэтому прежде 
чем предпринимать попытки к взаимной агрессии или в установлении не 
правильного психологического настроя, следует помнить, что прежде всего 
разрушительное воздействие организма и нервной системы получите именно вы. 
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Стратегии совладающего поведения  
как показатель профессиональной адаптации курсантов 

 
На сегодняшний день в системе отбора кандидатов на прохождение 

службы в органах внутренних дел сформировался довольно четкий перечень 
критериев. Считается, что курсант должен обладать хорошей физической 
подготовкой, устоявшимися моральными ценностями, устойчивостью к 
стрессу и навыками саморегуляции. Для этого абитуриенты проходят 
вступительные испытания, по окончании которых производится отбор 
наиболее подготовленных. 

Стресс – это частое явление в работе правоохранительных органов, к 
которому невозможно быть гарантированно устойчивым. Техник 
определения показателей стрессоустойчивости довольно мало, поэтому 
возникает вопрос о том, как можно подобрать сотрудника, подходящего по 
данному критерию. 

Тем временем, рассматривая стратегии совладающего поведения, мы 
говорим об способностях применять свои навыки преодоления стресса в 
практической деятельности. Иными словами, умение осознанно выбирать и 
использовать техники контроля и управления своими эмоциями означает в 
совершенстве совладать со стрессом. В таком случае, мы можем 
предположить, что наличие адаптивных стратегий является показателем  
стрессоустойчивости личности, а, следовательно, и профессиональной 
пригодностью к службе в органах внутренних дел. 

Изучение стратегий совладающего поведения (копинг-стратегий) 
возникло в психологии во второй половине ХХ в. А. Маслоу, Л. Мэрфи, 
Р. Лазарус, С. Норман, Д. Эндлер, Э. Фрайденберг, Т. Л. Крюкова, 
Л.И. Анцыферова, С. К. Нарто ва – Бо чавер, Е. С. Балабанов, К. Муздыбаев, 
Е.П. Белинская и др. под термином «копинг поведение» (от англ. coping 
behaviour – совладающее поведение) понимают готовность личности идти 
против всевозможных внешних или/и внутренних требований, которые 
запрашиваются как напряжение или вовсе переполняют ресурсы человека1. 

                                                 
1 Белинская Е. П. Совладание как социально-психологическая проблема / 

Е.П. Белинская [Электронный ресурс] // Психологические исследования : электронный 
журнал. – 2009. – № 1(3). URL : http://psystudy.ru. 
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Анализ теоретических материалов позволил нам определить особую 
задачу совладающего поведения – это работа по непосредственному 
обеспечению благополучия личности и поддержание человеческих 
установок, его физического, психического и социального здоровья1. 

Считается, что такая неспецифическая защитная физиологическая 
реакция организма отражает его напряженное состояние под влиянием 
сильных воздействий (стрессоров)2. Восприятие стрессора в новых для 
личности ситуациях при которых существующий ранее, привычный ответ на 
стрессор оказывается неподходящим, запускается совладающее поведение 
(копинг-процесс). 

Из большого количества найденных классификаций coping, мы 
определили 8 стратегий совладания (копинг-стратегии), которые, на наш 
взгляд, наиболее часто применяются:  

1. Стратегия противостоящего совладания – проявляется в виде 
отражения агрессии, проявлением неприязни и гнева (человек активно 
отстаивает свою позицию через конфронтацию, выражение агрессии и 
негативных эмоций). 

2. Стратегия дистанцирования – попытка отдалиться от актуальной в 
данный момент времени проблемы, забыть о ней (человек пытается 
устраниться, чтобы ничего не произошло). 

3. Стратегия самоконтроля – означает выраженное стремление 
в регулировании собственных чувств и поведения (человек возлагает на 

себя самого полную ответственность за решение возникающих проблем). 
4. Стратегия поиска социальной поддержки – взаимодействие со всеми 

возможными силами и средствами материальной, информационной, 
эмоциональной поддержки и усиленный поиск информации, обсуждение 
своих проблем с окружающими. 

5. Стратегия принятия ответственности или повышения 
ответственности – осознание своего места и значимости в существующей 
проблеме и ее своевременное устранение. 

6. Стратегия избегания – преодоление конфликта путем ухода из 
ситуации (таким способом субъект отвлекается от возникшей проблемы). 

7. Стратегия планового решения проблемы – включает в себя комплекс 
мер по разработке и применению плана действий для конкретной стрессовой 
ситуации (человек думает, что именно ему сделать в данной ситуации). 

8. Стратегия позитивной переоценки – интерпретация сложившейся 
обстановки с помощью позитивных терминов, а также поиск позитивного 
значения (человек настраивает свое мнение о ситуации на положительную 
волну и находит в ней только хорошие моменты). 

                                                 
1 Церковский А. Л. Современные взгляды на копинг-проблему // Вестник ВГМУ. – 

2006. – Т. 5, № 3. – С. 112–121. 
2 Маслоу, А. Копинг в сравнении с экспрессией / А. Маслоу // Мотивация и 

личность. - СПб.: Питер, 2003. - С. 118-124. 
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Проводя эмпирическое исследование среди курсантов на основе 
опросника «Стратегий преодоления стрессовых ситуаций (SACS)» 
разработанных С. Хобфолла, адаптация Н.Е. Водопьяновой, 
Е.С. Старченковой, мы выяснили, что такими стратегиями преодоления 
затруднительных (стрессогенных) ситуаций обладают все курсанты. Причем 
большинство из них, выбирают ассертивные стратегии преодоления, то есть 
те, которые утверждают об активности и последовательности своих 
намерений и сохранении значимости интересов окружающих.  

В ходе измерения феноменологической структуры переживаний 
стресса с помощью «Шкалы PSM-25» мы получили данные, 
свидетельствующие  о низком уровне переживания стресса у всей выборки 
испытуемых, наличием общей конструктивной стратегии преодоления в 
совокупности с положительными социальными ресурсами повышающими 
стрессоустойчивость. Реакции на стрессоры характеризуются аналитическим, 
рациональным подходом, фокусировкой личных усилий, учетом мнения 
других членов группы, ориентацией на общую задачу, а также при 
необходимости обращению к внешним ресурсам. Таким образом, 
полученные результаты свидетельствуют о благополучии физического, 
психического и социального здоровья курсантов. 

Следует также отметить, что выбор конкретной стратегии 
совладающего поведения индивидуален у каждого субъекта и работает на 
уменьшение уровня интенсивности стрессора. Преодолению стресса 
способствуют не только стратегии совладающего поведения, но и ресурсы 
личности. Они могут быть физические (бысторта, выдержка); социальные 
(средства коммуникации, профессиональные коллективы); психологические 
(уверение, стабильная самооценка, контактность, разум, нравственность); 
материальные (финансы, оснащение); коммуникативные (локус проверки, 
аффилиацию). 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что наличие копинг-
стратегий у курсантов может свидетельствовать об их высоком уровне 
стрессоустойчивости, показатель которого, в свою очередь, является 
критерием профессиональной адаптации курсантов к службе в органах 
внутренних дел.  
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Актуальность «буллинга» в России 

 
В современном обществе на сегодняшний день мы все чаще и чаще 

сталкиваемся с понятием «буллинг». Данное слово прочно закрепилось в 
обиходе населения России. Предлагаю более подробно значение данного 
выражения? 

Рассматривая понятие «буллинг» в научно-методической литературе, 
стоит разобраться в сути данного слова. Данное значение пошло от 
английского слова bullying (от анг. bully – хулиган, драчун, задира, грубиян) 
и определяется как притеснение, дискриминация травля жертвы. Одним из 
первых данную проблему осветил  скандинавский профессор Дэн Олвеус, 
который в 70-х годах провел исследование явления «буллинга» среди 
мальчиков. После этих исследований и выявления частоты проявления 
данного феномена, его изучением занялись ученные во всех странах. В 
России первые публикации на тему «буллинга» появились только в 2005 
году. 

Существует несколько определений данного явления, например 
Д. Олвиус, описывает «буллинг», как особый вид насилия, когда один 
человек (или группа) физически нападает или угрожает другому человеку 
(группе), последний из которых слабее и не может себя защитить ни 
физически, ни морально. 

И.С. Кон трактует «буллинг», как запугивание, физический или же 
эмоциональный террор, с целью проявления у жертвы страха и тем самым 
подчинения его себе.1 

Д. Лейн понимает феномен «буллинга» как школьная травля и 
поддерживает позицию Роланда, что «буллинг» – это длительное физическое 
или психическое насилие со стороны индивидума или группы в отношении 
индивидума, который не имеет возможности защитить себя в определенной 
ситуации.2 

                                                 
1 Кон И. С. Что такое буллинг и как с ним бороться? // «Семья и школа». – 2006. - 

№ 11. -С.15-18. 
2 Лэйн Д.А. Школьная травля (буллинг) / Д.А. Лэйн // ZipSites.ru: бесплат. электрон. 

интернет б-ка. – Режим доступа: http://www.zipsites.ru/psy/psyib/ info.php?=414(14.11.2020) 
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И. Бердышев под «буллингом» понимает, осознанное, длительное 
насилие, не имеющее признаков самозащиты и исходящее от определенного 
количества человек.1 

Вышеупомянутые ученные трактуют «буллинг», как насилие. 
Впоследствии «буллинг» будет выделяться, как один из видов насилия. 

С.В. Кривцова дает следующий вариант трактовки данного понятия. 
Под «буллингом» понимает агрессию одних детей против других, когда 
имеют место неравенство сил агрессора и жертвы, агрессия имеет тенденцию 
повторяться, при этом ответ жертвы показывает, как сильно она задета 
происходящим 

Рассмотрев различные трактовки данного феномена, можно сделать 
вывод, что каждое определение имеет достаточную информацию о данном 
понятие, но в полной мере оно не раскрывается. Именно для этого, 
необходимо изучить разновидности «буллинга» и вывести общее понятие 
данного феномена, рассмотреть все его виды.  

Наиболее общепринятыми считаются разновидности, выделяемые 
Д. Лэйном2 (физическое и психическое насилие) и И. Бердышевым 
(словесные, поведенческие и собственно агрессивные виды «буллинга», с 
применением физического насилия). Рассмотрим суть каждого вида 
«буллинга»: 

1. Эмоциональный, он же психологический «буллинг», при котором 
коллектив оказывает эмоциональное воздействие на жертву, путем 
унижения, оскорбления и воздействие на снижение личностной самооценки. 
Следует выделить следующие способы эмоционального насилия, такие как 
унижение (высмеивание в коллективе, использование кличек, беспричинная 
агрессия, занижение оценок) и социальная изоляция  (игнорирование частью 
класса или всем классом). 

2. Физический «буллинг». В данном случае основным аспектом 
является применение физической силы в отношении жертвы, с последующим 
причинением физического вреда. Данный вид насилия включает в себя 
побои, нанесения ударов, дергание за волосы, мелкие 
воздействия(подзатыльники, унизительные удары при нахождении вокруг 
людей, порча собственности, в результате которой, личная собственность 
жертвы может быть украдена или утрачена. В особых случаях, члены 
коллектива могут применять холодное оружие с целью запугивания жертвы. 

3. Экономический «буллинг». Данный вид «буллинга» связан с 
использованием экономического влияния на жертву. В данном случае от 
потерпевшего требуют не только деньги, но и иные вещи и предметы, 
несущие за собой материальную ценность. За отказ в передачи личного 

                                                 
1 Бердышев И. Лекарство против ненависти / И. Бердышев; семинар записала 

Е. Куценко // Первое сент. –2005. – № 18. – С 
2 Лэйн Д.А. Школьная травля (буллинг) [Электронный ресурс] / Д.А. Лэйн // 

ZipSites.ru: бесплат. электрон. интернет б-ка. – Режим доступа: 
http://www.zipsites.ru/psy/psyib/ info.php?=414(10.03.2021) 
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имущества следует угроза физической расправы. Так же жертву склоняют к 
краже имущества, с целью дальнейшего шантажа. 

4. Кибербуллинг. Данное понятие выделено относительно недавно и 
относится к новому виду травли, который включает в себя проявление 
агрессии, посредством публикации и распространения порочащей или же 
компрометирующей информации о жертве посредством использования 
средств передачи данных (гаджетов). С появлением социальных сетей, 
мессенждеров и иных платформ, для общения и обменом данных, 
преследование жертвы перешло на новый уровень. Распространяя личную 
информацию о жертве, коллектив по сути преследует жертву. Главной 
особенностью данного вида насилия является возможность оставаться в тени 
и избегать ответственности за свои поступки. 

На сегодняшний день, Россия так же столкнулась с тенденцией 
развития «буллинга». Наиболее яркое отражение данный термин получил в 
школьных учреждениях и высших учебных заведениях. Согласно 
результатам исследования, которое проводилось агентством «Михайлов и 
Партнеры. Аналитика»1, каждый второй подросток, так или иначе 
сталкивался с «буллингом» в России. О «буллинге» со стороны сверстников 
рассказали 52% опрошенных в возрасте от 10 до 18 лет  в первую очередь 
они жалуются на психологическое проявление агрессии (32%) и физическое, 
которое выражается в толчках и побоях (26,6%). Так же, подростки считают, 
что внешний вид является одной из причин травли (43,8%) или национальная 
принадлежность (33,6%). Каждый пятый опрошенный (19,7%) говорит о 
случаях проявления фактов агрессии со стороны учителей. 22% респондентов 
заявили о таком выражении «буллинга», при котором учителя оказывают 
разрушительное влияние на психику учеников. При этом 65% опрошенных 
респондентов, считают атмосферу в учебном заведении дружелюбной. 
Столкнувшись с агрессией в школе, 63% подростков расскажут об этом 
родителям, 29,9%  друзьям, 19,2%  учителю, а 15,2% предпочтут не говорить 
о произошедшем. Выбор в пользу обращения в правоохранительные органы 
сделают лишь 0,5% российских школьников. В свою очередь школьники 
посоветуют тому, кто стал жертвой травли, рассказать об этом родителям 
(56,3%), обратиться за помощью к друзьям (23,6%) или учителям (20,2%), 
проявить агрессию в ответ (17,1%) или вообще никак не реагировать (24,8%).  

В данном случае было опрошено 1057 респондентов в возрасте от 10 до 
18 лет из 52 регионов России. Так же согласно статистическим данным, 
основанным на анализе социальной сети – Твиттер, Россия вошла в тройку 
стран-антилидеров, по проявлению буллинга в киберсфере. 

Говоря о профилактике, стоит упомянуть, что в глобальной сети 
интернет перечень содержащейся информации предельно мал. Субъекты 
Российской Федерации начинают уделять должное внимание данному 
феномену только после того, как влияние «буллинга» на определенного 
                                                 

1 Михайлов и партнеры. Аналитика. Статистика буллинга в России. / 2018 // 
https://m-p-a.ru/ 
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человека несет за собой тяжкие последствие. Не так давно в СМИ была 
информация о суициде подростка, учащегося одной из Московских школ. 
Данный случай послужил прецедентом для дальнейшей работы по данному 
направлению. В школах проводятся педагогические советы, психологами 
разрабатываются методические рекомендации и прорабатываются способы 
выявления на ранних этапах лиц, в отношении которых происходит травля и 
групп, которые эту травлю осуществляют. Но, это всего лишь один субъект. 
Данная практика должна применяться повсеместно.  

При невозможности решения проблем с проявлением «буллинга» 
неюридическим путем, сотрудники МВД1 предлагают обратиться в 
уполномоченные подразделения, так как, зачастую, родители, вмешиваясь в 
данный процесс, создают прецеденты, вплоть до уголовных. На 
официальных порталах региональных сайтов МВД публикуется материал, в 
котором есть четкая инструкция по пресечению «буллинга» в 
образовательных учреждениях.  

Помимо подростков, «буллингу» подвергаются и более взрослые слои 
населения в рамках рабочих коллективов. По данным опроса, проводимым 
Workplace Bullying Institute, около 20% сотрудников подвергаются 
«буллингу» в своей компании или организации в России. Это весомые 
показатели,  которые отрицательно влияют как на рабочую атмосферу, так и 
на эффективность труда в коллективе. 

По данному направлению в России проводится работа, но лишь в 
крупных городах, таких как Москва. В столице есть линия срочной 
психологической помощи, одним из направлений работы которой является, 
противодействие «буллингу». Так же на сайте Мэра города Москвы уделено 
внимание службе психологической помощи, которая проводится в виде 
индивидуального и семейного психологического консультирования, 
психологической диагностики, психологической реабилитации, групповой 
работы с психологом (тренинги, мастер-классы, развивающие программы), а 
также психопрофилактические мероприятия  лекции, семинары, вебинары. 
Но данные мероприятия опять же проводятся только в мегаполисах, в то 
время, как профилактика в остальных регионах практически отсутствует, за 
исключением крупных межрегиональных компаний, которые проводят 
профилактические мероприятия, такие как тимбилдинг. 

В обществе существует инициатива о внесении в Уголовный кодекс 
Российской Федерации отдельной статьи «О наказании за буллинг 
(школьную травлю)». Рассмотрим статьи и законы Российской Федерации, 
которые способствуют защите прав тех, кого травят в школе. 

Основная причина мешающая наказать агрессоров  это их возраст. В 
рамках Российского законодательства, уголовная ответственность наступает 
с 16 лет, при совершении тяжких преступлений – с 14 лет, однако 
эмоциональное давление не попадает под эту категорию. Примерами 
                                                 

1 Буллинг: что это и как защитить ребенка. / Панченко Д. 2019 г. // 
https://28.мвд.рф/news/item/19045357/ 
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являются: оскорбления, побои, угрозы. Здесь все зависит от определенной 
ситуации. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации существует статья 
«Клевета», которую возможно использовать в тех случаях, когда, например, 
агрессоры распространяют лживую информацию о жертве. Если есть 
возможность доказать этот факт в судебном порядке, то ответственность 
будет нести родители или иные законные представители агрессора. 

Наказание за оскорбление несовершеннолетнего ребенка определяет 
суд, руководствуясь составом правонарушения и положениями ст. 5.61 КоАП 
Российской Федерации. Уголовная ответственность за оскорбление 
несовершеннолетнего не наступает при условии, что последствия 
правонарушения не привели к утрате здоровья, жизни пострадавшей 
стороны. 

К сожалению, бывает так, что психологическое насилие переходит в 
физическое, тогда, возможность привлечения к ответственности 
увеличивается и становится проще. Однако, если один ученик нанес 
незначительные побои другому ученику, то отвечать за это по закону он 
будет только в том случае, если ему уже исполнилось 16 лет. 

Важно отметить, что если ребенка избили один раз, то преступление 
будет квалифицироваться как «Побои», а если это происходит 
систематически, то «Истязание». 

При условии, что жертве нанесли побои в образовательном 
учреждении, необходимостью является освидетельствование нанесения 
побоев в медпункте, с целью привлечения к уголовной ответственности, 
необходимо написать заявление в ОВД, или же обратиться в гражданский 
суд, с целью получения компенсации за моральный и материальный вред. 

Если жертве был причинен незначительный вред, то, скорей всего, 
агрессора поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и на 
родителей наложат административное наказание.1 

Государство все же рассматривает «буллинг» как асоциальное явление 
и принимает законы, которые защищают тех, кого «травят» в школе, при 
условии существования доказательств. А вот эмоциональное давление не 
попадает под эту категорию 

Можно предложить ряд рекомендаций уполномоченным субъектам, не 
требующих процессуального закрепления и простых в применение. Начнем с 
образовательных учреждений. В первую очередь надо донести до общества, 
что «буллингу» подвержены не только жители крупных городов, но и жители 
остальных субъектов Российской федерации. Необходимо проводить 
просветительную работу с педагогами, психологами и ответственными за 
воспитательный процесс лицами, с целью дальнейшего повышения 
компетенции данных субъектов в вопросах в сфере «буллинга». Помимо 

                                                 
1 Хабиров Э.А., Садриева Э.И. Буллинг проблема XXI века // Современный 

школьный вестник. – 2020. – № 3.; URL: https://school-journal.ru/journal/issue-3/article-280/ 
(дата обращения: 12.03.2021). 
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сотрудников данных учреждений, работу следует проводить и с учениками. 
Спецификой данной работы будет являться сплочение всех слоев коллектива, 
выработка у молодежи таких личностных качеств, как взаимоподдержка и 
товарищество. Так же, воспитание в молодежи таких качеств, как порицание 
насилия и травли. Кроме этого, следует перенять опыт зарубежных коллег и 
приглашать известных медийных личностей, в соответствии с интересами 
обучаемых с целью обсуждения данной проблемы и совместного поиска 
путей ее решения. 

Для профилактики «буллинга» в рабочих коллективах необходимо 
развивать, внедренную в Москве систему горячей линии для помощи лицам, 
подвергающимся травле на работе. Так же стоит проводить совместные 
мероприятия в свободное от работы время или же не в ущерб рабочему 
процессу, с целью сплочения коллектива и профилактики «буллинга».  

«Буллинг» является одной из важных проблем современности. Тема 
насилия никогда не оставалась в стороне и получала должное внимание со 
стороны государства, думаю и проблема «буллинга» получит должное 
внимание и будет более детально проработана уполномоченными лицами. 
 
 

Сергеева Валерия Алексеевна,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Осипова Анна Сергеевна,  

старший преподаватель кафедры психологии и педагогики  
Краснодарского университета МВД России, кандидат психологических наук 

 
Подкуп как метод социальной инженерии 

 
История социальной инженерии уходит корнями в прошлое. Еще во 

времена Второй мировой войны проводились манипуляции, направленные на 
использование человеческих слабостей. Несмотря на то, что социальная 
инженерия впервые появилась в VI веке до нашей эры в Китае, когда 
китайцы лишились тайны изготовления шелка, которую обманным путем 
выкрали римские шпионы, человечество до сих пор не научилось ей 
противодействовать.  

Само искусство социальной инженерии заключается в том, чтобы 
собирать информацию посредством беседы, электронной или физической, 
когда одна из сторон невольно разглашает информацию, даже не зная о том, 
что они это делают, или думая, что информация передается официальному 
органу, компании или организации.  

Полученная информация посредством социальной инженерии может 
быть использована для мошеннических действий; следует также сказать, что 
этот метод используется компаниями, проводящими корпоративное 
расследование. Хорошо обученный оперативник может легко получить 
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любую информацию от нужной цели в нужный момент. Данная проблема 
определяет актуальность выбранной темы.  

Термин «социальная инженерия» относится к методам, используемым 
хакерами для завоевания доверия конечного пользователя, чтобы хакер мог 
получить информацию, которая может быть использована для доступа к 
данным или системам. Социальная инженерия обычно подразумевает выдачу 
себя за представителей легитимных организаций для манипулирования 
людьми с целью предоставления такой информации, как пароли или личные 
данные.1 

Различают множество методов социальной инженерии: шантаж, 
запугивание, обратная социальная инженерия, претекстинг и другие. Однако 
следует обратить внимание на подкуп, как один из методов, так как нельзя не 
отметить важность взаимосвязи между коррупцией и социальной 
инженерией. 

Хакеры разрабатывают различные тактики для поддержки своей 
деятельности в области социальной инженерии. Большинство атак 
социальной инженерии идут по одному пути. Рассмотрим данный алгоритм 
на примере подкупа: 

1) Определение цели 
Выбирается сотрудник организации, определяются его слабые стороны, 

порядок воздействия на него. Решающую роль играют сведения, которые 
злоумышленник может получить от этого человека. 

2) Установление контакта с целью.  
Злоумышленник вступает в непосредственный контакт с целью. 

Социальные инженеры используют собранную информацию для 
подтверждения своей поддельной личности. Затем жертву просят 
предоставить конфиденциальную информацию, которую хакер может 
использовать. 

Пользователю предлагается какое-либо вознаграждение за 
предоставленную информацию.  

3) Атака.  
Используя полученные данные, социальные инженеры начинают атаку. 

Это может включать в себя доступ к системам с использованием полученных 
паролей, классический случай кражи личных данных или использование 
информации для личной или политической выгоды.2 

                                                 
1 Бирюков М. Социальная инженерия или как не стать обманутым // 

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2018. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-inzheneriya-ili-kak-ne-stat-obmanutym (дата 
обращения: 03.03.2021). 

2 Ермаков И.К., Ермолатий Д.А., Пителинский К.В. Социальная инженерия как 
технология нарушения информационной и экономической безопасности субъекта 
экономики // Вестник Московской международной академии. 2019. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-inzheneriya-kak-tehnologiya-narusheniya-
informatsionnoy-i-ekonomicheskoy-bezopasnosti-subekta-ekonomiki (дата обращения: 
03.03.2021). 
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Наиболее используемым методом социальной инженерии является 
завоевание доверия сотрудников. Обычно социальные инженеры используют 
поддельные удостоверения личности, чтобы доказать свою личность и 
заставить вас доверять им.  

Лучшим местом для воздействия на человека является дружеская 
встреча. Люди обычно много разговаривают в таких местах – если вы их 
провоцируете. Так как они там расслабляются, у них возникает 
необходимость поговорить и избавиться от своих эмоций. Если они видят вас 
более одного раза, естественно, что они захотят узнать вас больше. И в этом 
сценарии очень легко завоевать их доверие.1 

В некоторых случаях инженеры-социологи формируют план, чтобы 
устроиться на работу. Будучи работником, они получают доступ к технике 
компании, которую используют в своих планах и к сотрудникам, определяют 
тех, кто не доволен руководством или, кто нуждается в деньгах. Они будут 
имитировать обучение, чтобы знать, как функционирует предприятие. Затем 
у них появятся знакомые и друзья. Будучи сотрудником, они также могут 
переходить из одного отдела в другой и заставить менеджеров говорить, 
поднимая вопросы о функционировании определенного процесса – как будто 
они его не понимают или как будто они не удовлетворены тем, как работает 
процесс.  

Следует отметить перечень лиц, которые чаще всего поддаются 
воздействию социальных инженеров: 

1) недовольные руководством 
2) нуждающиеся в деньгах 
3) желающие подставить другого сотрудника 
4) желающие самоутвердиться 
5) имеющие личную неприязнь 
6) желающие сменить род деятельности 
Подкуп – это попытка, основывающаяся на предложении денег или 

какой-либо другой выгоды, повлиять на решение человека, у которого 
имеется необходимая злоумышленникам информация. 

Обратим внимание на сотрудников, представляющих интерес 
злоумышленникам и которые могут принять подкуп: 

1) состоящие на руководящих должностях 
2) которые могут получить доступ к информации 
3) которые общаются со многими сотрудниками 
4) которые принимают участие в организации прав доступа2 
Цель того, кто использует приемы социальной инженерии,  управлять 

людьми, проникнув в их систему мышления. Мошенники манипулируют 

                                                 
1 Бухарова, И. С.  Психология. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. С. Бухарова, М. В. Бывшева, Е. А. Царегородцева. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — С. 145  

2 Джейсон Хансон «Защити себя по методикам спецслужб» – С. 154 
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самыми разными человеческими эмоциями  алчностью, любопытством, 
щедростью, страхом. 

Примеры совершения манипуляций, побуждающих людей к согласию 
на подкуп: 

Эвристический аффект  это немедленная, «животная» реакция, когда 
вы принимаете решение мгновенно, на уровне эмоций. 

Эффект приманки возникает, когда надо сделать выбор между двумя 
вариантами и вдруг появляется третий вариант.  

Эффект страуса проявляется тогда, когда люди отрицают негативную 
информацию, пряча голову в песок, следуя принципу «если я этого не вижу, 
значит этого и не существует». 

Эффект «это было недавно» позволяет не принимать всерьез 
предупреждения о надвигающихся проблемах и не предпринимать 
соответствующих мер. 

Все данные методы также эффективны для дачи подкупа. Подкуп 
является незаконным во всем мире, хотя, к сожалению, в некоторых местах 
он распространена повсеместно. Он неэтичен, потому что представляет собой 
побуждение к нарушению как правовых норм, так и моральных.1 

Преступления против интересов предприятия в коммерческих и иных 
организациях определены ст. 201-204 УК РФ. Среди этих составов особое 
место занимает коммерческий подкуп, который посягает не только на 
экономическую безопасность, но и нормальную деятельность коммерческих 
организаций.2 

Люди считают подкуп способом ведения бизнеса или «необходимым 
злом». Однако такое отношение лишь затрудняет борьбу с подобными 
неэтичными деловыми практиками. Подкуп не только негативно влияет на 
экономику, но и бросает дополнительный вызов не нарушающим закон 
предприятиям, которые пытаются честно конкурировать в мире.3 

Для сотрудников, которые виновны в получении подкупа, штрафы и 
увольнение являются единственными серьезными последствиями. Однако 
исследование, опубликованное Гарвардской школой бизнеса, показало, что 
взяточничество негативно влияет и на моральный дух других сотрудников. 
Когда сотрудники знают, что работа основывается на подкупах, а также на 

                                                 
1 Фиалковская И.Д. Коррупция: понятие, признаки, виды // Вестник ННГУ. 2018. 

№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-ponyatie-priznaki-vidy (дата 
обращения: 13.03.2021). 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996 г. №25. Ст. 2954. 

3 Психология безопасности : учебное пособие для вузов / А. И. Донцов, 
Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — С. 42 
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несправедливой оценке труда, они с меньшей вероятностью вкладывают в 
свою работу все свои силы.1 

Предприятиям необходимо разработать корпоративное руководство по 
борьбе с коррупцией и подкупами. В этих руководящих принципах должна 
быть четко прописана профессиональная этика. Руководство предприятий 
должно обеспечить надлежащую антикоррупционную подготовку своих 
сотрудников. 

Если сотрудники считают, что организация и высшее руководство 
виновны во взяточничестве, они должны предупредить соответствующие 
органы. Существуют организации, занимающиеся поддержкой и 
укреплением лиц, сообщающих о случаях неэтичной практики на их рабочем 
месте, с тем чтобы они могли сообщать о таких случаях.2 

Далее рассмотрим противодействие подкупу как виду коррупции.  
1. Важно понимать различные виды коррупции, чтобы выработать 

эффективное противодействие и отличие подкупа от других видов.  
2. Следует создавать пути, которые дают гражданам соответствующие 

инструменты для вовлечения и участия в работе своих правительств – 
определять приоритеты, проблемы и искать решения. 

3. Свести воедино формальные и неформальные процессы (это 
означает работу с правительством, а также с неправительственными 
группами) для изменения поведения и мониторинга прогресса. 

4. Использовать силу технологий для создания динамичных и 
постоянных обменов между ключевыми заинтересованными сторонами: 
правительством, гражданами, бизнесом, группами гражданского общества, 
средствами массовой информации, научными кругами и т.д. 

5. Инвестировать в противодействие.  
6. Согласовывать антикоррупционные меры с рыночными, 

поведенческими и социальными силами. Принятие стандартов честности и 
неподкупности является разумным деловым решением. 

7. Наказание за коррупцию является жизненно важным компонентом 
любой эффективной антикоррупционной деятельности. 

8. Поддерживать участие граждан в борьбе с коррупцией на местном, 
национальном, международном и глобальном уровнях – в соответствии с 
масштабами коррупции. Использовать разработанную архитектуру и 
существующие платформы для участия. 

                                                 
1 Шедий М. В. Коррупция в современной России: проблемы противодействия // 

Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2011. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-v-sovremennoy-rossii-problemy-protivodeystviya 
(дата обращения: 13.03.2021). 

2 Омигов В.И., Яковлев Д.В. Коммерческий подкуп: уголовно-правовая и 
криминологическая характеристики // Пробелы в российском законодательстве. 2010. №2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/5-1-kommercheskiy-podkup-ugolovno-pravovaya-i-
kriminologicheskaya-harakteristiki (дата обращения: 03.03.2021).  
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10. Любая эффективная стратегия должна постоянно отслеживаться и 
оцениваться, чтобы ее можно было легко адаптировать по мере изменения 
ситуации на местах.1 

В заключение следует отметить, что в современном мире редко 
рассматривалась проблема взаимосвязи между коррупцией и социальной 
инженерией. Однако подкуп как метод социальной инженерии является 
одним из способов нанесения ущерба предприятиям или организациям.  

Данная взаимосвязь развивается из-за того, что социальная инженерия 
и коррупция обе подразумевают использование человеческих слабостей в 
целях злоумышленника. В ходе работы был проведен анализ социальной 
инженерии и причин ее распространения, а также ее роль в процессе 
осуществления подкупа.  

Из этого можно сделать вывод, что из-за особенностей человеческого 
мышления, злоумышленники в преступных целях могут применять методы 
социальной инженерии.  

Для противодействия преступной деятельности, следует обратить 
больше внимания на данную проблему, предприятия и организации должны 
уделять время климату в коллективе, изучать отношения между 
сотрудниками и избегать возникновения стремления к содействию 
злоумышленнику у сотрудников. 
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Некоторые аспекты коммуникативного процесса  
в органах внутренних дел 

 
В правоохранительной сфере деятельности коммуникативные связи 

играют важную роль. Выстраивается взаимодействие с различного рода 
СМИ, в кругах сотрудников, между работником и руководителем и др. 
Государственными интересами продиктовано формирование в сознании 
населения положительного образа полицейского. Полагается, что следствием 
создания такого имиджа станет более благоприятная обстановка, укрепление 
доверия к системе в целом.  

Однако в последнее время невозможно не обратить внимания, что и в 
новостной ленте, и в заголовках газет – все чаще в СМИ придаются огласке 
                                                 

1 Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека: учебное пособие для 
вузов / Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. – С. 101. 
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реальные случаи, в которых сотрудники правоохранительной системы 
некорректно выстраивают поведенческую линию по отношению к 
гражданам1.  Можно предположить, что данная тенденция берет свои истоки 
из особенностей конкретно взятой личности сотрудника ОВД, например, 
смещенных морально-нравственных ценностных установок, недостаточно 
развитой психологической компетентностью2. 

Речь идет также о коммуникативной компетентности, умении 
ориентироваться в различных ситуациях, складывающихся в служебной 
деятельности, пониманием, как грамотно и корректно выстроить диалог с 
дальнейшим достижением поставленных целей. Нельзя не упомянуть и такие 
случаи, когда необходимо выступить перед публикой или при 
взаимодействии с журналистами, сохранив достойным имидж 
правоохранительной системы в целом. 

Применительно к процессу расследования, заметим, что получение 
достоверной, истинной информации, выражающееся, например, в форме 
активного и инициативного участия свидетелей и очевидцев, то есть 
передача этими лицами известных им сведений, значимых для уголовного 
дела, будет являться одной из ключевых и определяющих целей работы 
сотрудника. Особую актуальность это приобретает при раскрытии 
преступлений по горячим следам. 

Коммуникация является неотъемлемой частью образа сотрудника 
полиции, которая проявляется в постоянном взаимодействии с гражданами, 
коллегами по работе и руководителями различных уровней. Знания в области 
психологии общения, понимание общих конструкций, умение грамотно 
установить психологический контакт может стать не только залогом успеха в 
служебной деятельности, но и единственным способом наладить процесс 
обмена информацией3. 

Установление психологического контакта – самый конструктивный 
подход к делу, к примеру, при таком следственном действии как допрос 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого наиболее 
эффективно начинать с более отдаленных и второстепенных вопросов о его 
личности, таким образом, располагая лицо к даче более информативных 
показаний4. 

                                                 
1 Комлев Ю.А. Средства массовой информации в коммуникативной деятельности 

ОВД: проблемы теории и практики: монография / Ю. А. Комлев, Л.Г. Топчинский, 
В.Н. Демидов. - М.: ВНИИ МВД России, 2001. - 29 с. 

2 Митракова Е.Н. Психологическая компетентность руководителя полиции как 
основа профессионализма // Психология и право. 2015. №2. С. 117-125. 

3 Кораблев С.Е., Красненкова С.А. Психологические аспекты деятельности 
сотрудников правоохранительных органов в контексте формирования позитивного образа 
у лиц гражданского общества // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2013. 
№ 1. С. 39-41. 

4 Полищук Д.А. Психологические особенности общения при допросе // 
Прокурорская и следовательская практика. — 2012. - С. 58-59. 
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Данный метод применим также к допросу несовершеннолетнего 
потерпевшего. Обычно, стресс и испуг влияет на объем сведений, 
сообщаемых правоохранительным органам. Некоторые допрашиваемые 
вообще наотрез отказываются взаимодействовать. Исправить это можно, 
попытавшись отойти от основной темы допроса, отвлечься ненадолго на 
увлечения, интересы лица. Однако стоит учитывать, что данный способ 
применим ко всем возрастным группам. 

В ряде случаев установление контакта способствует тому, что субъект 
расследования не только собирает ориентирующие сведения о лице, но и 
получает возможность мыслить его категориями, что, безусловно, 
положительно влияет на продвижение дела. 

Помимо гласных средств и методов в арсенале сотрудников полиции 
имеются и негласные формы деятельности. Оперативные подразделения 
функционируют в условиях конспирации. Получение скрываемой 
информации служит основной целью, достигаемой в тесном сотрудничестве 
с агентурным аппаратом, конфидентами.  

Процесс вербовки агентурных работников базируется на установлении 
доверительного взаимодействия, психологического контакта с будущим 
информатором. Для этого сотруднику следует убедить вербуемое лицо в том, 
что сообщение им сведений послужит не только для раскрытия и 
расследования преступлений, но и для предотвращения преступных 
проявлений, а также с целью снижения криминогенной обстановки в районе 
его проживания. В разговоре с гражданином целесообразно делать акцент на 
внутренние морально-нравственные установки, убеждения. 

В научных кругах высказывалось мнение о том, что  коммуникативная 
«несостоятельность» может быть результатом определенного 
несовершенства образовательной системы. По нашему мнению, данное 
суждение некорректно, так как каждый человек обладает персональным 
набором особенных, специфичных черт1. Нельзя в рассматриваемом моменте 
не учитывать затраченные трудовые ресурсы, работу над собой будущего 
сотрудника полиции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Карданов Р.Р., Машекуашева М.Х. Коммуникативный аспект профессиональной 

подготовки сотрудника полиции. Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. 
№ 6-2. С. 104-106. 
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Психологическая совместимость в служебном коллективе 
 

Многие руководители разного уровня, не всегда уделяют особое 
внимание деятельности, связанной с психологической совместимостью 
служебного коллектива. Данная проблема очень актуальна в настоящее время 
и определяется повышенными требованиями к уровню психологической 
значимости личности в трудовой деятельности. 

Социально-психологические характеристики группы, которые 
отражают способность индивида работать в коллективе, а также оптимизации 
совместных действий, являются важным критерием для создания 
благоприятного психологического климата в коллективе. 

Отношения внутри служебного коллектива, представляют собой члены 
коллектива, которые проявляются в их личностных качествах и культуре 
общения. Коллектив состоит из отдельных сотрудников, которые имеют 
различные психические особенности и различные социальные 
характеристики. Иным образом, члены группы – это личности, 
представляющие разные особенности взглядов и интересов, привычки, 
которые являются сходствами или различиями в их социальных слоях. 

Все они подвержены влиянию общества на макро-и микроуровнях. 
Принимая это во внимание на микроуровнях, это выражается в некоторых 
действиях члена команды и в том, как они влияют на него. 

На микроуровне  Семья, коллеги, круг друзей, все те люди, с которыми 
человек общается в повседневной жизни. 

Психологическая совместимость является основным критерием для 
определения степени удовлетворенности своей работой1. 

Психологическая совместимость, она характеризуется длительным 
взаимодействием между двумя и более индивидами, которое в результате 
более устойчивого характера свойств, характерных для этих индивидов, не 
приводит к длительному, неразрешенному конфликту без вмешательства 
извне. 

Передача информации между членами группы необходима для 
продуктивной совместной деятельности. Координация деятельности группы 
зависит от степени взаимодействия, не была вовлечена ни в какую 
деятельность. 
                                                 

1Закиров Р.З.О состоянии и перспективах работы в области управления 
персоналом. //Деньги и кредит. 2002г., №4, с. 33-35. 
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Многие исследователи уделяют особое внимание проблемам 
психологической совместимости в служебном коллективе. Например, те 
сотрудники, которые выполняют свои служебные обязанности вдали от 
социума, например, эта работа с документами. 

Руководителю принадлежит важная роль в формировании и сплочении 
служебного коллектива. Руководитель должен правильно организовать 
работу, мотивировать сотрудников на успешную деятельность, рационально 
составлять график работы, обеспечить необходимые ресурсы и условия. 
Поэтому важно выработать такой стиль руководства, который бы активно 
учитывал уровень психического развития группы мужчин, а также 
способствовал достижению целей организации. 

Для того чтобы достичь этого, необходимо адаптироваться к стилю 
руководства, чтобы методы, которые менеджеры используют для достижения 
интересов организации, в то же время были бы способами эффективной 
мотивации сотрудников. 

Требования к условиям труда у всех людей разные, как и к уровню 
жизни. Социальный статус человека определяется потребностями и 
мотивами. 

Основной проблемой является влияние управления на уровень 
удовлетворенности работой персонала для достижения баланса между 
интересами и мотивациями сотрудников к труду1. Необходимо приложить 
все усилия к тому, чтобы руководители любого стиля, гибкой манерой, с 
учетом уровня психического развития, своих потребностей, стремились не 
только к достижению целей организации, но и к повышению 
удовлетворенности клиентов работой сотрудников, без чего невозможно 
достижение самих интересов организации с целью получения высоких 
баллов. 

Руководитель должен рассматривать проблему построения отношений 
в коллективе, а именно взаимоотношения между руководителем и 
подчиненным. Руководящее  лицо, учитывает какие правила должны быть и 
как именно строить свои отношения с сотрудниками, также особенности 
общения и индивидуальные характеристики, его здоровье, его настроение. 

Потенциальными негативными последствиями для работника и для 
жизни организации могут быть такие его аспекты, как сотрудники, 
недовольные работой руководителя, а также собственные способы 
организации работы коллектива и то, как это влияет на людей. 

Неудовлетворенность может выступать в качестве одной из причин 
объединения людей в различные профессиональные союзы, способствовать 
нарастанию агрессивности, нарушениям трудовой дисциплины, побуждать к 
забастовочным действиям и другим крайним мерам, вплоть до 
правонарушений, с целью добиться выполнения каких-то своих требований. 

Руководству необходимо систематически получать информацию об 
уровне удовлетворенности работой служебного коллектива. Такая 
                                                 

1 Майерс Д. Социальная психология / Перев. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 688 с. 
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информация позволяет выявлять организационные проблемы, которые могут 
повлиять на осуществление деятельности. Негативное взаимодействие в 
коллективе может повлиять на текучесть кадров и нарушение трудовой 
дисциплины. 

В повседневной рабочей обстановке человек имеет дело с самыми 
различными конфликтными ситуациями, и большинство из них связаны с 
непосредственным межличностным общением. Поэтому в любом рабочем 
коллективе возникают межличностные конфликты.  

Межличностные конфликты – это ситуации противоречий, 
разногласий, столкновений между людьми. Они характеризуются 
столкновением противоположных интересов, взглядов, стремлений, 
разногласий между людьми в процессе их социального и психологического 
взаимодействия1. 

Межличностный конфликт является значимой психологическая 
проблемой, требующая своего разрешения и вызывающая активность сторон, 
направленную на преодоление возникшего противоречия и разрешение 
ситуации в интересах обеих или одной из сторон 2.  

Ценностные конфликты – это конфликтные ситуации, в которых 
разногласия между участниками связаны с их противоречащими друг другу 
или несовместимыми представлениями, имеющими для них особенно 
значимый характер. 

Конфликт интересов  ситуация, при которой личная 
заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения 
и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо компании, 
являющейся работодателем сотрудника. 

Характер конфликта определяется характером проблемы, которая 
порождает противоречия между участниками ситуации, а причина его 
возникновения – конкретными обстоятельствами их взаимодействия3. 

Учитывая, современные особенности современного общества 
психологическая совместимость в коллективе формируется исходя действия 
различных факторов. Степень совместимости сотрудников одинаковых групп 
может быть различной на разных этапах ее жизнедеятельности. 

Исходя из вышесказанного, психологическую совместимость в 
коллективе следует распределить по трем направлениям в формирования 
благоприятного социально климата и эффективной трудовой деятельности. 
Первое, которое является одним из ведущих направлений заключается в том, 
что при создании трудового коллектива необходимо подбирать сотрудников, 
исходя из психологических черт характера людей, которые будут 
эффективно взаимодействовать друг с другом. Следующее направление 
должно выражать создание максимально однородную систему мотиваций и 

                                                 
1 Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 431 с. 
2 Климов Е.А. Психология профессионала. М., 1996. – 288 с. 
3 Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / Под ред. 

Г.С.Никифорова. – СПб., 1991.- 420 с. 
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целей для всех работников в команде. Третье направление заключается в 
создании и организации удовлетворенного психологического климата в 
коллективе для всех сотрудников, при котором произойдет совпадение 
формальных и неформальных команд. 
 
 

Шевацукова Милана Азаматовна,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Таганова Анна Александровна,  

начальник кафедры психологии и педагогики  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат психологических наук, доцент 
 

Профилактика вовлечения подростков  
в опасные (деструктивные) группы в социальных сетях 

 
Технологии и Интернет стали неотъемлемой частью жизни 

современного общества, которые являются одним из основных способов 
общения, а так же одним из способов влияния на людей разных возрастных 
категорий. 

Социальные сети играют важную роль в общении среди молодежи. 
Одни из самых популярных социальных сетей являются: ВКонтакте, 
Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter и т.д. помогают многим найти новых 
друзей, узнать много нового. Cоциальные сети давно вышли за рамки одних 
лишь коммуникаций и на данный момент они выполняют множество других 
функций, порой заменяя некоторые жизненные сферы подростков. 

Но, несмотря на то, что технологии и интернет приносят много пользы, 
не обходится и без отрицательных сторон, таких как киберзапугивание, 
интернет зависимость, вербовка, вовлечение в деструктивные группы и 
многие другие. А так же риск вовлечения в деструктивные группы 
некоторые, из которых могут привести к издевательству над другими 
людьми, животными или к самоубийству и это не принимая во внимание так 
называемый DarkNet, который позволил преступникам почти безнаказанно 
реализовать сбыт наркотиков, оружия, персональные данные граждан и т.д. 

Особенно следует отметить такую деструктивную сферу как склонение 
к суициду в сети. Большая часть детей погибших в результате самоубийства, 
были причислены к жертвам онлайн-игр и сообществ, сформированных в 
сети Интернет. Такие как: «Разбуди меня в 4.20», «Никому ненужненькая», 
«Секта снов», «Привет со дна», «Группа смерти», «Тихий дом», «Киты», 
«Море Китов», «Рина», «НяПока».1 

                                                 
1Новые «Группы смерти» в интернете: «Синие киты» провоцируют детей на 

самоубийства - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nnov.kp.ru/ 
daily/26642.7/3660934/ (дата обращения 04.05.2020). 



1021 
 

Нужно сказать, что создатели данных «групп смерти» хорошо знают 
увлечения и пристрастия детей, их слабые места, т. е. они, владеют знаниями 
детской психологией. Они легко втираются в доверие и шаг за шагом 
подталкивают их к последней черте. 

Деструктивные (опасные) группы в сети интернет устроены таким 
образом, что на поверхности самой группы нет ничего запрещенного, это 
могут быть картинки, различные опросы, простые записи, видео несущие 
обычную информацию без каких либо элементов вовлечения. После чего 
организаторы видя что именно заинтересовало того или другого участника 
группы, вовлекают его уже в дальнейшие действия это могут быть переписка 
в закрытых чатах, либо другие действия в офлайн режиме 

Для начала игры пользователи социальных сетей должны написать на 
стене своей страницы хештег  #синийкит, #явигре, #синий, #тихийдом и т. д. 
после чего с пользователем связывается человек, который называется 
«куратором». Он устанавливает с пользователем контакт, объясняют правила 
такие как: 

-секретность, никому не говорить о игре; 
-обязательное выполнение заданий; 
-за невыполнения ждут плохие последствия (угрозы); 
После оглашения правил куратор объясняет первое задание, всего 

примерно около 50 заданий разной сложности, начиная с малого: 
- публикация записей; 
- причинение себе мелкого вреда; 
-последнее задание приводит к суициду.1 
В отношении «деструктивных групп» необходимо понимать, что это 

новая реальность, причины которой кроются в деградации нравственного 
начала в обществе, которое трудно восстановить с помощью исключительно 
законодательных мер. Однако и без законодательных шагов разрешить эту 
проблему, наносящую удар по молодому поколению, невозможно. Интернет 
в этом случае используется с определенной целью – причинение смерти 
другому лицу. И это реальная статья УК, которая на деле в данном 
отношении судами пока применяется откровенно слабо. 

Несмотря на высокий уровень внимания к данной проблеме, работ и 
исследований, связанных с профилактикой факторов преступности, 
вовлечения несовершеннолетних, а так же с использованием сети Интернет, 
очень мало. Также возникает вопрос о влиянии социальных сетей на 
поведение подростков, а именно вовлечение в деструктивные группы, 
группы смерти, интернет-зависимость от социальных сетей. 

Опасные и деструктивные группировки среди молодежи – это 
незаконно созданные, автономные, спонтанно появляющиеся группы и 

                                                 
1 Группы смерти в соцсетях: как родителям распознать опасное увлечение 

подростка -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://slavdelo.dn.ua/2016/12/15/gruppyi-smerti-v-sotssetyah-kak-roditelyam-raspoznat-
opasnoe-uvlechenie-podrostka/ (дата обращения 20.03.2020). 
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движения подростков. Которые в свою очередь несут свою идеологию, 
правила и законы, вовлекающие к себе все больше и больше молодежи, 
воспитывая в них агрессию, призывают к разрушению и убийствам. 

К таким объединениям можно отнести: интернет-сообщества 
деструктивного характера, группы наркоманов, уличные банды, группы 
приводящие к суициду, религиозные секты, группы хулиганов и многие 
другие. 

К факторам риска, которые могут привести к возникновению таких 
групп или вхождение подростков уже в действующие группы являются: 

Проблемы в семье (недопонимание, неудовлетворенность и непринятие 
позиции родителей, неудовлетворенность своей жизнью и своим 
существованием, недостаточное воспитание со стороны своих родителей). 

Недостаточное воспитание и наблюдение со стороны воспитателей, 
недостаточное количество проведенных занятий по данной тематике, 
недостаточная осведомленность о данной проблеме педагогов и учащихся. 

Незаинтересованность подростков в общественной и культурной жизни 
школы, незадействованность в культурных мероприятиях, отсутствие 
культурного воспитания и закалки.  

Также большую роль могут сыграть личностные особенности 
подростка, они так же могут повысить риск вовлечения в опасные группы. 
Это может быть неустойчивая психика, неразборчивость, повышенная 
внушаемость, острая реакция на проблемы, неумение общаться и 
взаимодействовать с окружающими. 

В современном мире существует множество деструктивных 
группировок как в реальной жизни так и в просторах интернета, но мы 
рассмотрим одних из популярных групп, которые вовлекают подростков 
разными способами как посредством живого общения так и виртуального. 

«А.У.Е.»  арестантский уклад един. Аббревиатура используется как 
название, девиз, распознавания «своих». Это молодежная группировка, 
которая пропагандируется среди подростков, «крышуется» и поддерживается 
взрослыми отсидевшими срок или те которые пребывают в местах лишения 
свободы. Пропагандируются воровские и тюремные понятия, требуется 
соблюдение «воровского закона», проходят сборы на «общак», а так же 
гарантируют поддержку и защиту. 

В реальной жизни члены таких объединений устанавливают свои 
правила в учебных учреждений посредством угроз и вымогательства. Те, кто 
отказываются от дачи денег или принятия их правил становятся 
«опущенными», после чего им предоставляются отдельные парты, их 
запугивают, избивают и унижают.   

Группы такого рода создаются и в интернете с целью большего охвата 
аудитории. Такие группы созданы и «ВКонтакте», общее число подписчиков 
насчитывает более 200 тысяч. Тематикой таких групп является воровская 
романтика, криминальный образ жизни, воровские понятия, сленг, лозунги и т.п. 
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В 2017 году были созданы и работали магазины, которые продавали 
одежду с аббревиатурой «А.У.Е.». Многие хотели извлечь любую прибыль из 
такой проблемы. 

17 августа 2020 года Верховный суд РФ удовлетворил 
административное исковое заявление генпрокурора РФ и признал движение 
«Арестантское уголовное единство» экстремистским, а также запретил его 
деятельность. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что с развитием 
общества развиваются и технологии, что в свою очередь намного упрощает 
существование общества. С развитием интернета и компьютерных 
технологий упрощается поиск информации, учеба и общение. Но, не смотря 
на все это, развитие интернета также упрощает деятельность деструктивных 
групп, которые влекут за собой множество глобальных проблем. Это может 
обуславливать сложность воспитания и влияния на детей со стороны 
родителей, так как в интернете сохраняется анонимность, больше 
возможностей и меньше запретов, создается ложная видимость принятия, 
поддержки и понимания со стороны деструктивных групп. 

Исходя из этого, большую актуальность приобретает разработка 
профилактических мер и работ с обществом вне зависимости от возраста. 
Следует вводить в курс дела самой проблематики и постоянно 
информировать в зависимости от изменения деятельности групп и их 
развития. 

Проведенное исследование, направленное на анализ проблем 
профилактики распространения деструктивных, опасных групп среди 
подростков позволяет сформулировать ряд выводов и рекомендаций. 

Первое, что можно отметить, это пропаганда криминального мира со 
стороны взрослых людей, вовлечение ими молодое поколение и управление 
ими. Все это результат системного кризиса 90-х гг. прошлого века когда 
подростки воспитывались улицей. Ждать от них общепринятого поведения 
невозможно, так как другой модели поведения они не знают и тем самым 
показывают своим детям ложное восприятие мира. С такими семьями, где 
дети копируют антисоциальное поведение родителей педагоги и сотрудники 
встречаются довольно часто, в зависимости от региона от 5 до 30% 
обучаются в школе и воспитываются в проблемных семьях. В одиночку 
невозможно решить данную проблему. Тут потребуется поддержка разных 
систем профилактической работы. Задача таких систем это выявление и 
сопровождение таких семей, принятие мер реагирования в отношении 
криминальных лиц разных возрастов. 

Во-вторых, требуется рассмотрение повышения эффективности 
профилактической работы с несовершеннолетними. В ходе анализа разных 
источников установили, что учащиеся, которые были вовлечены в 
деструктивные группы в 50% случаев учились плохо, 76% имели пропуски 
на занятиях, 64,5% были эмоционально неудовлетворенными в общении с 
ровесниками и учителями, 87% не привлекались и не участвовали в 
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культурной жизни в школе, только единицы состояли в спортивных секциях. 
В связи с этим сотрудникам по делам несовершеннолетних совместно с 
педагогами следует уделять внимание именно тем учащимся, которые учатся 
плохо и не участвуют в культурной жизни школы. Одной из эффективной 
профилактической методики является поощрение. Следует давать 
ответственное поручение после выполнения, которого участник поощряется. 
Этот метод помогает самоутвердиться за счет социально-полезного 
поведения, а не деструктивного, опасного. 

В-третьих, сотрудникам ПДН следует периодически знакомиться с 
новыми публикациями специалистов о профилактики. Кроме этого, следует 
изучать информацию с целью изучения специфики поведения разных 
возрастов, мотивацию подростков и т.д. 

В-четвертых, большинство сотрудников ПДН дают отрицательный 
ответ на вопрос «принимали ли вы участие в разработке методических 
материалов в противодействии распространению криминальной 
субкультуры?», это говорит о том, что следует организовать мониторинг и 
обмен сведениями между службами и системами занимающимися 
выявлением и профилактикой вовлечения в криминальные субкультуры. Но 
при этом многие сотрудники дали положительный ответ на вопрос 
«предлагались ли вам рекомендации или алгоритм действий при выявлении 
вовлечения подростков в криминальную среду». 

В-пятых, следует отметить, что при выявлении вовлеченности ребенка 
в криминальную среду родители испытывают достаточно острые 
эмоциональные ощущения. Стресс, потерянность, шок играют свою 
отрицательную роль, это может привести к тому, что родители обращаются к 
сотрудникам ПДН достаточно поздно, возможно их дети к этому времени 
становятся уже полноценными участниками деструктивных групп. Поэтому 
работу сотрудников ПДН и педагогов следует направить не только на 
младшее поколение, но и на информированность родителей. Которые в 
первую очередь способны выявить начало вовлечения ребенка в 
деструктивную группировку и забить тревогу пока не поздно. 

Главная цель данных мероприятий направлена на быстрое 
реагирование и профилактику криминального поведения ребенка. 
Активизирование положительных качеств и открытие внутреннего 
потенциал, мотивация на социально-позитивное поведение. 
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Фишинг 
 

В связи с тем, что более 4,5 млрд человек имеют доступ в сеть 
Интернет, и с каждым днем их число растет, безопасность пользователей, а 
также их личные данные, являются легкой мишенью для киберпреступников. 
Согласно глобальному отчету Digital 2020, почти 120 миллион россиян 
имеют доступ к сети «Интернет», и почти половина из них хотя бы раз, но 
пользовалась или пользуется социальными сетями. Из этого следует, что 
почти 75% населения оставили свои «цифровые» следы в виде личных 
данных в бесконечной информационной паутине, что вызывает 
определенную заинтересованность не добропорядочных граждан, 
совершающих преступления в данной сфере. 

Будь то данные кредитных карт, электронные подписи или их 
сканкопии – это все может попасть в руки мошенников, а всему виной, как 
минимум, невнимательное отношение пользователей к своим учетным 
записям, а как максимум – неготовность, а порой безграмотность 
пользователей информационно-коммуникативными системами1.Только за 
прошлый год около 60% аккаунтов в социальных сетях были подвергнуты 
попыткам взлома из-за простоты указанного в аккаунте пароля, или крайне 
редкой его смены. 

Чтобы получить доступ к конфиденциальным данным пользователя 
преступнику необязательно исхищряться в программном обеспечении и 
искать самые сложные пути завладения желанным. Есть множество простых, 
но эффективных способов завладеть логинами и паролями аккаунта жертвы. 
Примером такого способа является немало известный «фишинг».Фишинг это 
метод получения конфиденциальной информации с целью использования в 
корыстных целях 2. 

Как уже было сказано, целью фишинга является завладение вниманием 
жертвы, доступ к его личным данным в виде паролей, логинов, номеров 
телефона, банковских карт, и прочих  данных, могущих иметь значение для 
мошенника. 

 К примеру, за целых 6 месяцев карантина 2020 г. на 76% выросло 
число совершаемых преступлений, связанных с мошенничеством в 

                                                 
1 Далее – «ИТС» 
2 Голубев, В. Компьютерная преступность – проблемы и решения [Электронный 

ресурс] / В. Голубев. – Режим доступа: http://www.crimeresearch.ru/articles/golubev_sept. 
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сравнении с 2019 годом. Из этого следует, что самым слабым звеном в 
данном случае оказался именно человек.  

Скамер (от англ. scam  мошенничество, жульничество, обман)  это 
личность, которая совершает мошеннические действия в сети «Интернет» и в 
других социальных сферах, пользуясь доверительным отношением людей.1 

В силу своей психологической неготовности обеспечивать себя и свою 
семью посредством удаленной работы, все искали легкие способы заработка 
в сети Интернет, что и привело к росту мошенничества в ИТС, а также 
распространению мошеннических способов совершения преступлений, 
связанных с получением конфиденциальной информации пользователей. 

Анализ криминальных инструментом которых стал фишинг, позволил 
классифицировать жертв по возрастным группам.  

В возрасте 7-12 лет дети легче всего подвергаются внушению и обману. 
В силу своей неустойчивой картины мира, доверчивые и легкомысленные 
школьники бросаются на яркие рекламы, вывески, и прочие красочные 
картинки с текстом, не задумываясь о том, к чему это может привести, и вот 
нажимая на них и переходя по ссылке, или введя определенную комбинацию 
клавиш, дети становятся жертвой мошенников, чьи действия направлены на 
получение любой важной для них информации о номерах телефона, данных 
кредитных карт и прочих контактов. 

В возрасте 12-14 лет, завлеченный компьютерными играми и 
современными гаджетами, школьники и подростки могут стать легкой 
добычей для скамеров, в процессе совместных игр, они втираются в доверие 
нашего маленького товарища, и пытаются всячески получить информацию, 
будь то «помощь» в настройке компьютера удаленно, будь то пересылку 
вируса-вымогателя, оказания услуг бустинга и прочее. 

В возрасте 14-18 лет, уверенные, но все же еще доверчивые 
тинейджеры пытаются удовлетворить свои потребности, но их кошельки 
этого им не позволяют, поэтому скамеры, увидев в этом отличный способ 
мошенничества, пытаются предложить таким подросткам быстрые деньги, за 
выполнение определенной работы или услуг, с учетом получения каких-то 
данных о них, или в той или иной степени могут предложить им вести 
данные своей (родительской) кредитной карты, якобы после чего выплатить 
им гонорар за проделанную работу, ну и восхищающийся такими легкими 
деньгами доверчивый подросток совершает очевидные для скамера действия, 
вводит заветную комбинацию клавиш, и отдает необходимые данные 

В возрасте 18-45 лет личность уже сформирована, у нее есть цели, 
жизненный опыт, устойчивые мировоззрение и свои определенный взгляды 
на жизнь, скамерам уже труднее склонить такую личность на 
распространение своих данных, но все же они нашли способы получения. 
Сюда можно отнести сайты знакомств, которые предлагают свои услуги, 
также подделка оригинальных сайтов, продвижение социальных сетей, 
аккаунтов, бизнеса и т. д. 
                                                 

1 https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80 
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В возрасте 45 – бессрочно. Эта категория тех людей, кто в основном 
познакомился с компьютерной техникой или современными гаджетами не 
так уж давно, и в силу своей неопытности могут быть подвержены атакам 
мошенников. Здесь может быть помощь по удаленной работе (хищение 
непосредственно с самого компьютера необходимой информации), оказание 
услуг ремонта техники и т. д. 

Перечисленные выше явления и понимания фишинга как механизма 
преступного деяния, невозможно без рассмотрения понятия «социальный 
инжинеринг». Социальная инженерия очень сильно повлияла на скамеров, 
которые всячески подстраиваются под уязвимости как системы, 
защищающей информацию, так и к самому человеку, владеющей ею, и в 
данном случае немаловажным является тот факт, что самым слабым звеном 
во всей этой схеме оказывается именно человек, в силу своих 
психологических особенностей и неидеальности окружающего мира. 

Чтобы противостоять фишингу, недостаточно знать, как он устроен. 
Немаловажным критерием борьбы является психология самого человека, его 
здравый смысл, способность различать ложь и не поддаваться на провокации. 
Даже если электронная информация будет почти на 100% защищена 
программным обеспечением, это не дает полной гарантии ее утечки, 
мошенник подберет ключ не к ПО, а к человеку, имеющему доступ к этим 
данным.  

Следовательно, чтобы бороться с проблемой мошенничества в это 
области, нужно воспитать грамотное поколение людей, способных различать 
ложь от правды, не поддаваться манипуляциям и провокациям со стороны и 
иметь свой трезвый взгляд на ситуацию в целом. 
 
 

Шроль Анна Романовна,  
курсант 3 курса  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Смирнова Майя Ивановна,  
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России,  
кандидат педагогических наук, доцент 

 
Роль самовоспитания в профессиональном становлении 

сотрудника органов внутренних дел России 
 

Сегодня самовоспитание является неотъемлемой составляющей 
сотрудника ОВД России. Самовоспитание рассматривали многие авторы 
такие как: Д.В. Декерт, Д.О. Заречнев, Э.Т. Хайруллова, А.А. Ефимов и др. 

Профессиональное становление сотрудника ОВД России зависит от 
многих факторов, и их можно разделить на две группы. Первая группа будет 
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относиться к качеству образовательного процесса, разнообразные 
возможности обучения. Вторая группа будет отвечать за самостоятельность 
самого сотрудника, то, как осознает свои действия, взвешивает все за и 
против, его самооценка и мотивация.1 

Так как самовоспитание является одним из процессов формирования 
личности, то самовоспитание можно рассматривать как отдельный метод, 
который поднимает сотрудника на новый уровень, и благодаря которому он 
будет восприниматься коллегами как авторитетный человек. 

Самовоспитание выступает как средство саморазвития личности. 
Поскольку самовоспитание определяет деятельность по приобретению, 
совершенствования человеческих умений, навыков, качеств самовоспитание 
выступает как средство саморазвития личности. 

Многие ученые давали свои определения к понятию самовоспитания. 
Если их обобщить, то можно сказать что самовоспитание – это хорошо 
проработанная, самостоятельная деятельность человека, направленная на 
достижения определенных целей, качественное изменение личности, в 
соответствии с поставленными целями и задачами.  

Самовоспитание неразрывно связанно с воспитанием, и является его 
вспомогательной единицей. Так как воспитание представляет собой 
воздействие на личность, в большей степени путем внешних факторов, то 
самовоспитание подпитывает себя с помощью внутренних.2 

Прежде чем сотрудник приступает к самовоспитанию, он должен 
определиться, как лучше это сделать, какой дорогой пойти и какие средства и 
методы при этом использовать. Поэтому приступая к самовоспитанию, 
сотрудник должен четко поставить перед собой цель, определить структуру 
своей работы, и начать развивать определенные компоненты, которые ему 
вскоре пригодятся в профессиональной деятельности. Он должен четко 
осознавать, что он будет в себе развивать. Затрагивая систему 
самовоспитания, то в качестве компонентов здесь могут выступить 
нравственное самовоспитание, интеллектуальное самовоспитание, 
эстетическое самовоспитание, трудовое самовоспитание, физическое 
самовоспитание. 

Сегодня существует множество методов и средств самовоспитания, и 
каждые из них могут соответствовать отдельным этапам самовоспитания. 
Обычно самовоспитание делится на три этапа: диагностический, 
практический, оценочно-корректировочный. 

На первом этапе, сотрудник должен оценить себя, провести 
диагностику уже имеющихся качеств, именно поэтому этот этап и 
называется диагностическим. На данном этапе активно используется 

                                                 
1 Курашинова А.Х. Роль самовоспитания в профессиональном становлении // 

Современный ученый – 2017 г. - № 5 –  с. 219-221 
2 Ефимов А.А. Самовоспитание как средство повышения эффективности 

профессиональной подготовки будущих сотрудников ОВД // Мир науки, культуры, 
образования.- 2016 - № 1 (56) - . с. 84–85. 
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самооценка. Проанализировав себя, сотрудник составляет  определенную 
программу самовоспитания, и переходит к следующей стадии. 

На втором этапе наступает практика. Активно используются такие 
методы как самопринуждение и самоупражнение. На практическом этапе, 
сотрудник привыкает к определенным правилам, приобретает новые 
качества, и привычки. Не обходится данный этап и без самоконтроля, 
самовнушения и самоприказа. 

Пройдя две стадии самовоспитания, сотрудник приступает к третьей, 
заключительной стадии. Здесь, как и на первой стадии проводится анализ, но 
не только ранее имеющихся качеств, но и приобретенных. Соотносятся 
результат с поставленными целями и задачам. Вносятся определенные 
корректировки. На данной стадии используется такой метод как самоотчет. 

Что касается объекта самовоспитательных усилений сотрудника ОВД, 
то тут могут быть качества личности, психические, физические, моральные 
данные сотрудника и т.д. 

Предпосылкой самовоспитательной деятельности является мотивация 
самого сотрудника, которая может возникнуть у него, как и самостоятельно, 
так и от внешних факторов. 1 

Также по организации самовоспитательного процесса, на наш взгляд 
сотрудник ОВД должен соблюдать определенные принципы:  

- вариативность (действия сотрудника должны быть разнообразны, 
также рекомендуется использовать широкий спектр средств и методов) 

- индивидуализм (сотрудник обязан оценить свои реальные 
возможности, выбрать наиболее интересный и походящий для него путь)  

- постоянство (процесс самовоспитания не должен прерываться) 
- демократизм (сотрудник вправе сам выбрать средства и методы для 

достижения поставленной цели)  
Очень важен для сотрудника конечный результат проделанной им 

работы. Конечный результат зависит от эффективности процесса 
самовоспитания. А он в свою очередь зависит от следующих факторов:  

- сотрудник хорошо владеет способами самопознания и самоанализа, а 
если нет, то он их улучшает и познает на каждом этапе самовоспитания, 
знает как свои положительные, так и отрицательные качества. 

- постоянно приобретает новые знания, познает себя, не сидит на месте, 
что неразрывно связанно с принципом динамичности 

- в процессе самовоспитания сотрудник приобретает новые качества, 
которые меняют взгляды на некоторые вещи, касательно его 
профессиональной деятельности. 

Также существует ряд направлений, которые сотрудник использует на 
втором (практическом) этапе самовоспитания: 

                                                 
1 Валеева Н.Ш., Хасанова Г.Б., Хайруллова Э.Т. Развитие морально-

психологической устойчивости сотрудников//Вестник Казанского технологического 
университета – 2012  -  № 21. – с. 219-223 
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1. Педагогическое (так как педагогика является наукой о воспитании 
человека, и все что связанно с педагогикой это определенная динамика, то 
данное направление, на наш взгляд, должно присутствовать в  каждом 
воспитательном процессе); 

2. Психологическое (анализируя свои качества, способности, сотрудник 
не единожды прибегает к психологии, для четкого понимания, как своих 
поступков, так и окружающих); 

3. Профессиональное (сотрудник должен быть компетентен в том, чем 
он занимается, поэтому постоянное изучение своих юридических знаний, 
правовой подготовки, играет значительную роль в его профессиональной 
деятельности);1 

4. Личные качества (многие люди представляют сотрудника 
правоохранительных органов с не очень удачной стороны, поэтому 
проработка имиджа, усовершенствование качества делового общения будут 
оценены окружающими); 

5. Компьютерное (данное направление очень важно для сотрудников 
отдела уголовного розыска, так как они обязаны уметь пользоваться АРМ 
(автоматизированные информационные системы), но и сотрудники других 
подразделений должны уметь работать с компьютерными технологиями). 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что существует множество 
разнообразных средств и методов самовоспитания, посредством которых 
сотруднику будет проще достичь поставленной цели. Самовоспитание 
деятельности сотрудника занимает значительную роль в профессиональном 
становлении сотрудника ОВД. В определенной мере самовоспитанием 
занимается каждый человек, но активно – только единицы. Поэтому если 
сотрудник действительно хочет улучшить свои профессиональные качества, 
он должен активно заниматься самовоспитанием, и каждый день 
совершенствовать вои знания, умения, навыки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Хайруллова Э.Т. Непрерывное развитие морально-психологической устойчивости 

сотрудников органов внутренних дел средствами самообразования и самовоспитания // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:https://cyberleninka.ru/article/n/nepreryvnoe-
razvitie-moralno-psihologicheskoy-ustoychivosti-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del-
sredstvami-samoobrazovaniya-i/viewer 
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Цифровая трансформация процесса  

получения образования осужденными  
в исправительных учреждениях Республики Беларусь 

 
В настоящее время актуальным остается вопрос организации и 

усовершенствования образовательного процесса осужденных в местах 
лишения свободы посредством внедрения компьютеризированных 
технологий и дистанционного обучения, и, кроме того, поиска новых 
средств, методов, приемов, применение которых на практике будет 
способствовать дальнейшей социальной адаптации и социальной 
реабилитации осужденных через призму развития их образовательного 
уровня, приспособленности к социальному взаимодействию с обществом, а 
также путем раскрытия их личностного потенциала. 

На сегодняшний день мировая система получения образования 
переходит на новый инновационный уровень, связанный с формированием 
информационного общества, то есть происходит процесс цифровой 
трансформации получения образования обучающимися, связанный, 
непосредственно, с технологической революцией. В связи с 
вышеизложенным считаем целесообразным полагать, что реформирование 
системы получения образования в исправительных учреждениях Республики 
Беларусь считается обоснованным, так как каждый осужденный после 
освобождения из исправительного учреждения должен быть адаптирован и 
приспособлен к жизни в современном обществе. 

Цифровая трансформация образовательного процесса включает в себя 
всестороннее обновление планируемых образовательных результатов, 
усовершенствование содержания образования, методов и организационных 
форм учебной работы, оценивание достигнутых результатов. 

Основной целью цифровой трансформации системы образования 
является всеобъемлющее улучшение образовательных результатов каждого 
обучающегося и вывод образовательного процесса на новый прогрессивный 
уровень. 

Суть цифровой трансформации образования – достижение 
необходимых образовательных результатов и движение к 
персонализированному, индивидуальному подходу к каждому 
обучающемуся посредством использования цифровых технологий (далее – 
ЦТ). ЦТ являются многовекторным перспективным «двигателем» 
инноватизации системы образования. Они помогают использовать и 
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применять новые педагогические практики, которые ранее не могли занять 
достойного места в массовом образовании из-за сложности их осуществления 
средствами традиционных (бумажных) технологий коммуникации и работы с 
информацией. 

Анализ доминирующих тенденций технологизации образовательного 
процесса, отраженных в научных трудах Лаврентьева Г.В.1, позволяет 
выделить следующие группы обучающих технологий, которые можно 
активно применять в процессе обучения осужденных в целях получения ими 
различных уровней образования в исправительных учреждениях Республики 
Беларусь: 

технологии развивающего обучения (проблемное, дискуссионное, 
развивающее, интерактивное обучение, диалогическое общение и др.);  

информационно-педагогические технологии (программированное, 
алгоритмическое компьютерное обучение, кейс-технологии, 
медиаобразование);  

технологии, которые базируются на индивидуально-
дифференцированном подходе (дифференцированное, концентрированное 
обучение, модульно-рейтинговая технология и др.);  

технологии сотрудничества (игровые, тренинговые, мастер-класс и др.);  
технологии укрупнения дидактических единиц (цельноблочное, 

блочно-модульное, интегративное обучение, интегральная технология и др.). 
Следует обратить внимание на многообразие системных разработок, 

касающихся совершенствования подходов к образовательному процессу 
осужденных, так как именно методические аспекты их внедрения и 
использования в реальных системах обучениях в специальной литературе 
освещены не в полной мере. Остаются актуальными и вопросы их 
практической реализации в условиях изоляции осужденных от общества. 

На сегодняшний день существует масса электронных средств обучения 
(далее – ЭСО), которые отличаются многообразием форм реализации. ЭСО 
обусловлены как спецификой учебных предметов, так и возможностями 
современных компьютерных технологий. Современные ЭСО могут быть 
представлены в виде: компьютерных тренажеров, тестирующих и 
контролирующих программ, игровых обучающих программ, программно-
методических комплексов; виртуальных лабораторий, лабораторных 
практикумов; предметно-ориентированных сред (микромиров, имитационно-
моделирующих программ);  электронных учебников, текстовый, графический 
и мультимедийный материал которых снабжен системой гиперссылок; 
наборов мультимедийных ресурсов, справочников и энциклопедий; 
информационно-поисковых систем, учебных баз данных, интеллектуальных 
обучающих систем. 

                                                 
1Лаврентьев, Г. В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 

подготовке специалистов / Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. А. Неудахина; Ч. 2. – 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. – С. 93. 
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Приведенный перечень не может являться исчерпывающим, поскольку 
в настоящий момент происходит активное развитие и модернизация 
компьютерных технологий, проектирование и создание новых программных 
продуктов, появляются новые виды ЭСО и формы их реализации. 

ЭСО, используемые в образовательном процессе, должны 
соответствовать общеустановленным требованиям: научности, наглядности, 
актуальности, доступности, системности и последовательности предъявления 
материала, самостоятельности и активности деятельности, прочности 
усвоения знаний, сознательности обучения, единства образовательных, 
развивающих и воспитательных функций. 

Из числа эргономических требований к ЭСО, которые основываются на 
учете возрастных особенностей учащихся, целесообразно выделить 
требование, связанное с обеспечением гуманного отношения к 
обучающемуся, организации в ЭСО интуитивно понятного интерфейса и 
простоты навигации, свободной последовательности и темпа работы (кроме 
работы с контрольными и тестовыми заданиями, где время работы строго 
регламентируется). 

Необходимо отметить значение использования информационно-
коммуникационных технологий для формирования информационной 
культуры осужденных, поскольку только при работе со средствами 
информационно-коммуникационных технологий осужденные смогут 
приобрести умения и навыки, необходимые для жизни в информационном 
обществе, что и предполагает воспитание информационной культуры. 

В соответствии с вышеизложенным материалом считаем 
целесообразным включить в процесс обучения осужденных в 
исправительных учреждениях Республики Беларусь электронные учебные 
издания (далее – ЭУИ), которые могут быть доступны путем использования 
компьютерных технологий в специально отведенных для обучения 
помещениях исправительных учреждений (компьютерные классы). 

При формировании идеи о внедрении ЭУИ в процесс получения 
образования осужденными мы исходим из положений, которые базируются 
на психофизиологических особенностях восприятия, переработки и хранения 
информации осужденными. Применительно к специфике рассматриваемой 
нами проблемы следует рассмотреть ее более детально. 

1. Эффективное усвоение и запоминание учебного материала 
обеспечивается гипертекстовой формой его организации.  

Считается, что эффективное усвоение и запоминание информации 
обеспечивается путем выбора наиболее подходящих ассоциативных связей, 
повторением материала в иных ассоциативных связях, возвращением к ранее  
изученной информации1. При использовании ЭУИ соответствующее условие 
реализуется с помощью гипертекста. Гипертекст представляет собой особую 

                                                 
1Кисилев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании / 

Г.М. Кисилев, Р. В. Бочкова // Учебник, 2-е издание, переработанное и дополненное. –  М.: 
ИТК «Дашков и К», 2014. – С. 167. 
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форму организации текстового материала, в котором смысловые единицы 
(абзацы, ключевые слова, разделы, фразы и др.) представлены не в линейной 
последовательности, а в виде возможных переходов и связей между ними.  

2. Консолидация графической, звуковой и текстовой информации 
позволяет сформировать у обучающихся целостный образ предмета обучения 
на основании сочетания различных типов восприятия.  

Известно, что за запоминание информации у человека отвечают 
различные отделы головного мозга, вследствие чего попытка задействовать 
их в полном объеме позволяет обеспечить наилучшее усвоение изучаемого 
материала1. Важную роль в процессе формирования целостного образа 
предмета обучения как системы взаимосвязанных между собой элементов, 
сохраняющей взаимосвязи с ранее усвоенными знаниями, играет построение 
и демонстрация цветовых, графических и схематических моделей, 
помогающих в полном объеме воспринимать изучаемые объекты, процессы, 
явления (как реальные, так и «виртуальные») во временном и 
пространственном движениях.  

3. Представление учебного материала на экране монитора оказывает 
положительное воздействие на степень усвоения знаний обучающимися.  

Следует отметить, что упорядоченная структура образовательных 
материалов должна обеспечивать постраничное представление информации, 
где под страницей понимается один кадр экрана или фрейм (от англ.frame – 
«кадр, рамка»)2. Это связано с тем, что при увеличении объема 
одномоментно воспринимаемой информации часть ее неотвратимо теряется, 
что приводит к снижению уровня осмысленного запоминания. Кроме того, 
прокрутка «длинной» страницы (например, перед продолжением изучения 
учебного материала) приводит к рассеиванию внимания. В этой связи 
представляется, что постраничная (поэкранная) организация ЭУИ может 
восприниматься в качестве основного принципа представления информации 
на экране монитора (вместо фреймов можно использовать всплывающие 
окна, где размещаются схемы, рисунки, списки определений, указатели, 
комментарии и т.п.). 

4. Условиями качественного приобретения знаний являются полнота и 
всесторонность контроля на основных этапах усвоения новых знаний 
обучающимся. 

Применение ЭУИ в процессе обучения предполагает обеспечение 
интерактивного диалога между обучающимися и компьютером в сочетании с 
суггестивной (от англ. suggest – «предлагать, советовать») обратной связью 
уже на этапе восприятия учебного материала. 
                                                 

1Школьников, Д. М. Повышение качества усвоения материала дисциплины во 
время лекционных занятий / Д. М. Школьников // Д. Школьников : персональный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.shkolnikov.net/publications/download/17-
ru.pdf. – Дата доступа: 25.02.2021. 

2Петров, Ю. И. Методологические проблемы внедрения информационных и 
коммуникационных технологий в образовательный процесс вуза / Ю. И. Петров // Вестник 
ИрГСХА : научно-практический журнал. – 2013. – Ч. 1, Вып. 57. – С. 139. 
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5. Управление учебно-познавательной деятельностью в процессе 
обучения основывается на адаптивности ЭУИ к индивидуальным 
возможностям осужденных. 

Предполагается, что при создании электронных средств, направленных 
на учебный процесс, немаловажное значение приобретает обеспечение 
полноценного индивидуального восприятия и понимания обучающимися 
учебного материала. Согласно положениям научных исследований 
Т.Н. Каменевой, для реализации выбора собственной индивидуальной 
траектории обучения каждому обучающемуся важно, чтобы учебный 
материал излагался на разных уровнях сложности1. Подобный подход к 
проектированию ЭУИ дает возможность соблюдать основное требование 
адаптивности процесса обучения, предполагающее реализацию 
индивидуального подхода к осужденному, приспособление обучающей 
системы к уровню его знаний, умений и психологическим характеристикам, 
учет индивидуальных возможностей восприятия и понимания учебного 
материала. 

На основании вышеизложенного считается, что перечисленные 
положения, лежащие в основе ЭУИ, выступают в органическом единстве с 
общими дидактическими принципами (научности, гуманности, системности, 
последовательности, наглядности, доступности, цикличности, активности, 
сознательности, прочности знаний, связи теории с практикой и др.).  

Кроме того, перспективным направлением в области развития 
образовательного процесса осужденных является внедрение и реализация 
дистанционного образования в местах лишения свободы. Получение 
образования путем использования компьютерной техники является 
незаменимым аспектом исправления осужденных, их личностного роста и 
становления, кроме того, способствует дальнейшей социальной адаптации и 
реабилитации, обеспечивает личностно-ориентированный подход, который 
предполагает одновременно и дифференциацию и индивидуализацию 
обучения. 

Таким образом, резюмируя рассматриваемый вопрос, можно сделать 
вывод, что на современном этапе в условиях общемировой цифровой 
трансформации образовательного процесса сотрудникам исправительных 
учреждений совместно с Министерством внутренних дел Республики 
Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь целесообразно 
проводить целенаправленную работу над улучшением условий 
образовательного процесса осужденных путем всесторонней 
информатизации образовательного процесса и внедрения в образовательную 
среду не только информационно-коммуникационных технологий, но и 
электронных средств обучения.  

                                                 
1Каменева, Т.Н. Разработка электронного учебника как компонента 

информационного образовательного пространства / Т.Н. Каменева // 
InternationalForumofEducationalTechnology&Society [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v15_i3/pdf/11.pdf. – Дата доступа: 27.02.2021. 
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Необходимо принять во внимание перспективность внедрения в 
образовательный процесс осужденных в исправительных учреждениях 
Республики Беларусь электронных учебных изданий, которые в сочетании с 
традиционными методами обучения существенно повысят качество 
образования осужденных. Однако, важным условием оптимизации 
образовательного процесса осужденных с использованием электронных 
учебных изданий является практическая реализация общих дидактических 
принципов и организационно-педагогических требований, выступающих в 
органичном единстве и основанных на психофизиологических особенностях 
восприятия, переработки и хранения информации человеком. 
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Анализ опыта взаимодействия командования Российской армии  
и Военно-морского флота с традиционными религиозными 

объединениями России в работе с верующими военнослужащими  
в мирное время и в условиях войны: история и современность 

 
Российские армия и флот связаны воедино с религией в ходе 

тысячелетней истории Российского государства. Русская православная 
церковь на протяжении веков была духовной наставницей и морально-
политической вдохновительницей русского воинства. Российское 
духовенство, проводя сою работу в военной среде, разделило с российскими 
армией и флотом все тяготы военной службы. Полковые и корабельные 
священники в военное время поддерживали мораль и воинских дух солдат на 
полях сражений, свершали молебны о даровании побед над врагом, а период 
мирного затишья священнослужители трудились над морально-
нравственным воспитанием военнослужащих, укрепляли патриотизм, 
наставляли служивых людей на преданность воинскому долгу. 

Термин «воин» в религиозном обиходе наделяется особым значением. 
Русская православная церковь почитает множество святых воинов-
мучеников, начиная с римских христиан-легионеров до русских 
военачальников, как например Ф. Ф. Ушаков. Среди святых воинов русского 
происхождения особо почитается в нашей стране благоверный князь 
Александр Невский – прогрессивный государственный деятель Древней Руси  
и гениальный полководец, который посвятил себя и свою жизнь защите 
северо-западных границ Руси, великому подвигу защиты родного Отечества 
и сохранения православной веры от католизации. 

Взаимодействие современных Вооруженных Сил с религиозными 
организациями различных конфессий началось в начале 90-х годов XX в., 
после подписания 29 августа 1991 г. Президентом СССР М.С. Горбачев 
Указа «Об упразднении военно-политических органов в ВС СССР, войсках 
КГБ, внутренних войсках МВД и железнодорожных войсках».  
Нигилистическое отношение государства и религии, и соответственно всем 
церквям, обусловленное материалистической философией марксизма-



1038 
 

ленинизма, сменилось отношением государства к религиям как к 
равноудаленным от государства значимым институтам современного 
гражданского общества. Одновременно представители разнообразных 
конфессий  обратились к Вооруженным Силам, как важнейшему институту 
государства. В СССР 1980-х гг. и в России в 1990-х гг. нарастающей лавиной 
все новые общественные и религиозные организации разнородных 
конфессий, декларировавшие своими целями восстановление религиозных 
традиций в военной среде. 

Рост воздействия религии на когнитивную и аффективную сторону 
сознания военнослужащих, обусловливание поведения военнослужащих, 
открытая взаимная связь религиозных догматов и проблема 
межнациональных отношений в военной среде потребовали 
широкомасштабных междисциплинарных исследований мировоззрения и 
ценностных ориентаций военнослужащих Вооруженных Сил России. 
Взаимодействие с традиционными религиозными объединениями 
Российской Федерации и работа с верующими военнослужащими 
определены п. 14 Основ организации военно-политической работы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (Приложение № 1 к приказу 
Министра обороны РФ от 22 июля 2019 г. № 404 «Об организации военно-
политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации») одним 
из направлений военно-политической работы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

Изучение религиозной обстановки в войсках показывает, что более 
70% личного состава считает себя верующими. Из них примерно 80% 
верующих причисляют себя к православным христианам, около 13% − к 
мусульманам, в районе 3% − к буддистам и еще 4% − к приверженцам других 
верований (тенгрианство, бурханизм и различные нетрадиционные для 
России религии). Все они являются гражданами России и обладают 
конституционным правом свободы вероисповедания и правом на 
удовлетворение свих религиозных потребностей. Возрождение духовенства в 
Вооруженных Силах России по решению Президента Российской Федерации 
ставит цель соблюдения конституционных прав военнослужащих. 

Решение Президента РФ о возрождении института военного 
духовенства в армии и на флоте определено и факторами огромного 
духовного потенциала традиционных для России религий, Русской 
православной церкви в первую очередь, имеющих большое влияние на своих 
адептов. Религия может помогать духовному просвещению военнослужащих, 
может принести морально-нравственные изменения в жизнь воинских 
коллективов. Цели, задачи, направления совместной работы и приложения 
усилий, а также применяемые формы работы с верующими 
военнослужащими определены договорами между Минобороны России и 
представительствами конфессий. Особую роль имеет партнерство 
Минобороны и Русской православной церкви. 
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Привлечение религиозных конфессий стала сегодня одной из форм 
военно-политической работы. Большинство религий мира, в том числе 
действующие на территории России сегодня, не отрицают значимость 
воинской службы и защиты Отечества, в том числе охраны ее рубежей. Более 
того, основными мировыми религиями военная служба признается считается 
важной и необходимой, а выполнение верующим патриотического долга 
защите Отечеств признается праведным деянием. Принимая во внимание 
рост влияния религий в обществе следует помнить о наличии религиозных 
потребностей у всех категорий военнослужащих, и использовать морально-
политические и психологические религиозные ценности как дополнительный 
воспитательный механизм формирования патриотических чувств для всех 
категорий личного состава. Однако, в данной форме военно-политической 
работы командиры должны быть очень осторожны. Командиры должны 
жестко соблюдать Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ. Даже традиционные конфессии не 
однородны по своему составу и могут включать в себя различные 
направления, течения и, даже, культы. Привлекая религиозных деятелей надо 
быть очень внимательным и осторожным, чтобы не причинить в своем 
подразделении вред. Под маской миссионеров в воинские части стремятся 
проникнуть различные экстремисты. Командиры должны неукоснительно 
следить за исполнением норм Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Общее руководство работой с верующими военнослужащими в 
воинской части осуществляют командир (начальник) воинской части и его 
заместитель по военно-политической работе. Непосредственную 
ответственность за ее организацию и проведение несет помощник командира 
(начальника) части по работе с верующими военнослужащими. 

В настоящее время Минобороны России продолжает работу по 
подбору и назначению войсковых священников на штатные должности, 
введенные в частях Вооруженных Сил. Для реализации этих планов в 
структуре Минобороны создано Управление по работе с верующими 
военнослужащими, которое вошло в структуру сформированного 
с 1 ноября 2018 г. Главного военно-политического управления Вооруженных 
Сил России. Сегодня командиры стараются использовать мероприятия 
военно-политической работы при взаимодействии с религиозными 
объединениями для возрождения духовности российского воинства и 
восстановления традиций беззаветного служения Отечеству. 
Государственные праздники в военных гарнизонах отмечаются при участии 
представителей доминирующих конфессий, духовенство приглашается на 
Дни воинской славы и Дни воинских частей. Представители религиозных 
конфессий принимают участие в мероприятиях пропаганды и агитации, 
таких как проведение дней призывника, агитация молодежи на воинскую 
службу и др. 
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Партнерство религиозных конфессий и Вооруженных Сил продолжает 
расти и расширяться. Совершенствуются формы и методы духовно-
нравственного воспитания личного состава на основе традиционных 
общечеловеческих  и общих для всех религий ценностей. В этой работе 
большое значение согласованность мероприятий военно-политической 
работы с другими плановыми видами обеспечения и подготовкой войск. 
Сотрудничество Вооруженных Сил и церкви ведется по следующим 
направлениям:  

социальная защита военнослужащих и членов их семей; 
развитие благотворительности; 
поддержка ветеранов, забота и милосердие к раненым и больным; 
забота о захоронениях погибших в различных войнах; 
реализация священниками религиозных потребностей 

военнослужащих; 
профилактика суицидов и неуставных взаимоотношений в воинских 

коллективах; 
повышение морально-политических и психологических качеств 

военнослужащих в условиях повседневной деятельности, а также в условиях 
боевых операций и специальных операций за пределами России. 

Особое внимание Главное военно-политическое управление 
Вооруженных Сил Российской Федерации уделяет работе института 
военного духовенства в Сирийской Арабской Республике. С верующими 
военнослужащими, которые участвуют или участвовали в выполнении 
боевых специальных задач ведется работа в двух формах: 

богослужебная форма работы, а именно: богослужения, свершение 
таинств и обрядов. Эта форма работы направлена на формирование и 
сохранение высоких морально-политических и психологических качеств 
личного состава, содействие в оказании психологической помощи и 
реабилитации раненым и пострадавшим, а также проведении достойных 
прощаний с погибшими товарищами, свершении похоронных ритуалов и 
поминовения погибших и умерших, оказании морально-психологической 
поддержки семьям военнослужащих; 

вне богослужебная форма работы, а именно: коллективная и 
индивидуальная работа с военнослужащими в период подготовки к боевым 
действиям, посещение военно-медицинских и оздоровительных учреждений 
для военнослужащих, посещение частей и подразделений, находящихся в 
отрыве от мест постоянной дислокации.  

Организация и содержание мероприятий, которые проводят органы 
военно-политической работы с верующими военнослужащими 
обусловливается предназначением частей и подразделений, стоящими перед 
ними задачами, и складывающейся оперативной обстановкой. Место 
священнослужителя, сама возможность проведения его работы, а также 
доставки мобильных культовых принадлежностей и другого имущества, 
определяется решением командования исходя из оперативной обстановки. 
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Возможность ношения средств защиты и оружия определяется внутренними 
предписаниями религиозной организации, к которой принадлежит 
священнослужитель.  

В этих целях военно-политической работы с верующими 
военнослужащими в Сирийской Арабской Республике в расположении 
наших войск в г. Хмеймим и г. Тартус есть церкви и армейские священники. 
Самая большая находится на авиабазе Хмеймим, которая возникла в числе 
первых строений в жилом городке. Сначала это была палатка с маленьким 
алтарем, далее  часовня, теперь  церковь в честь Казанской иконы Божьей 
Матери.  

На территории 720-го пункта материально-технического обеспечения 
ВМФ России в г. Тартус имеется своя церковь, освященная в честь Святого 
воина адмирала Федора Ушакова. Малые часовни существуют и в тех 
подразделениях, которые несут службу в Сирии вдали от баз. А 
базирующиеся в сирийских горах зенитчики, прикрывающие всю 
группировку от ударов с воздуха, установили на высоте 1460 метров 
православный крест. Любая церковь или часовня открыта для прихожан в 
военных городках круглые сутки. Есть у военных храмов и звонницы. А 
звонарями по совместительству становятся военнослужащие, в том числе 
офицеры. Как показывают опросы многие пришли к вере именно в Сирии, на 
войне. Церковный быт здесь продолжается и в периоды обстрелов. Службы 
проводятся на праздники, осуществляются литургии, исповеди.  

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что своевременно 
проведенные мероприятия военно-политической работы с верующими 
военнослужащими оказывают положительный эффект на морально-
психологическое состояние военнослужащих, находящихся постоянно под 
высокой психологической нагрузкой в боевых условиях.  

Вывод: на сегодняшний день работа с верующими военнослужащими и 
взаимодействие с традиционными религиозными объединениями, 
организуемые в Вооруженных Силах при проведении специальных операций 
за пределами Российской Федерации занимает одну из ключевых позиций в 
системе морально-психологического обеспечения войск. 
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Место и роль органов государственной власти в обеспечении  
и соблюдении прав человека в период вооруженных конфликтов 

 
Российская Федерация была и остается приверженцем 

демократических ценностей, позволяющим обеспечивать права и свободы 
людей. В рамках современной сложной геополитической ситуации не 
ослабевает потенциальная возможность развития событий, угрожающих 
обеспечению национальной безопасности России и обеспечению 
безопасности каждого отдельного гражданина страны и его прав. Возникает 
необходимость в оптимизации действий органов государственной власти при 
возникновении внешних угроз. Причем не следует забывать и о возможности 
угроз при внутренних конфликтах. 

Последствиями этих воздействий становится формирование 
критических ситуаций в некоторых субъектах Российской Федерации, 
связанных с возникновением противоречий между определенными 
социальными группами, возникновением конфликтных ситуаций, связанных 
с национальными и другими противоречиями. 

Поэтому целесообразным следует признать рассмотрение полномочий 
органов государственной власти при введении режима военного положения. 
Необходимо обратиться к описанию пробелов при реализации управления в 
период чрезвычайных ситуаций. В таких условиях существующие принципы 
управления теряют свою значимость, так как создается специальный единый 
совещательный орган, на который возлагается обязанность по принятию 
решений в отношении всей страны. Неприспособленность к резкой 
модернизации со стороны органов власти может привести к 
неблагоприятным последствиям. Важно обратить внимание на изучение 
действующей правовой базы в период вооруженных конфликтов и выявление 
основных, требуемых решения пробелов. «Значение правоохранительной 
деятельности возрастает пропорционально уровню развития гражданского 
общества и правового государства…снижение эффективности 
правоохранительной деятельности, выражаемое так или иначе в уровне 
защищенности прав и свобод личности, неизбежно ведет к девальвации 
ценности как права вообще, так и правоохранительной деятельности»1 

                                                 
1 Контарев А.А., Цымлянская О.А. Юридическая форма и социальное содержание 

правоохранительной деятельности: методологический и социально-философский аспекты // 
Философия права. - 2018.- №4. С.80-81. 
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Актуальным на сегодняшний день является вопрос о различных 
детерминантах, влияющих на состояние защищенности граждан. 

Основными определяющими негативными факторами в этой области 
являются: 

1. Отсутствие высокого качества обеспечения общественного порядка 
правоохранительными органами. 

2. Безрезультативность координационной деятельность органов 
государственной власти. 

3. Недостаточно высокая боеспособность вооруженных сил и т.д. 
Все перечисленные пункты свидетельствуют о том, что в нынешних 

условиях государству непозволительно ставить в такое положение нацию. 
Любая опасность может нанести вред обществу, ведь органы 
государственной власти не приспособлены к разрешению вопросов при 
введении военного положения, либо проблем, возникающих в любых иных 
напряженных обстановках. 

Конечно, невозможно говорить об эффективном государственном 
управлении в период Вооруженных конфликтов, если Российское 
законодательство будет к ним не подготовлено и не представит алгоритм 
необходимых действий. 

Перечень нормативной базы России, затрагивающий вопросы защиты 
прав и свобод человека в условиях экстраординарных ситуаций и 
регулирующий правовой статус органов государственной власти в этих 
условиях, относительно невелик: закон Российской Федерации «О 
безопасности» от 5 марта 1992 года, Федеральные законы «О статусе 
военнослужащего» от 27 января 1993 года, «Об обороне» от 24 апреля 
1996 года, «О мобилизационной подготовке и мобилизации» от 24 января 
1997 года, Федеральные конституционные законы «О чрезвычайном 
положении» от 30 мая 2001 года, «О военном положении» от 30 января 
2002 года, Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 
2006 года, отдельные положения уголовного законодательства, 
общевоинские уставы, а также ведомственные документы. 

Виды вооруженных конфликтов: 
1. Международные. 
2. Внутригосударственные. 
В первом случае законодатель установил введение военного положения 

и закрепил формирование специальных органов управления. На них 
возлагается вся ответственность по управлению государством. Однако к 
такому решению прибегают лишь в крайних случаях, в основном при 
возникновении войн на территории страны. Остальные же публичные органы 
перестают принимать значимые решения и уходят на второй план. 

Военное положение вводится в определенных случаях:  
1. Пересечение границы Российской Федерации вооруженными силами 

другого государства. 
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2. Использование различных видов оружия какой-либо страной против 
целостности территории Российской Федерации. 

3. Нападение на нашу страну. 
4. Оккупация приморских территорий страны. 
5. Создание групп, предназначенных для нанесения вреда гражданам 

страны. 
6. Нарушение международных актов в отношении России. 
По действующим правовым актам, а в частности в основном 

законодательном акте, закреплены возможные полномочия органов 
государственной власти в таких критических ситуациях: 

1. Создание контрольно-пропускных пунктов на территории 
Российской Федерации и введение мер, запрещающих перемещение по 
отдельным земельным объектам. 

2. Введение запрета на общественно-политическую деятельность. 
3. Введение запрета на нарушение режима деятельности учреждений. 
4. Изменение режима осмотра автомобилей и иных средств 

перемещения. 
5. Введение комендантского часа. 
6. Другие.1 
При этом все введенные меры принимаются лишь в целях защиты 

граждан и создания условий для сохранности их жизни и здоровья. 
Реализации защиты целостности границ. И ни одна из применяемых 
государством мер не может нарушать естественные права граждан. 

Глава государства в свою очередь наделяется властными 
полномочиями, связанными с привлечением вооруженных сил России. 
Однако такое решение им принимается лишь в определенных ситуациях для 
разрешения проблем, возникающих при обеспечении правопорядка на 
территории страны.2 

В основополагающем источнике прав, регламентирующем военное 
положение, зафиксированы все полномочия любых государственных 
органов, если же таковые нарушают конституционные права граждан, то они 
могут обратиться за помощью в судебные органы и органы прокуратуры. 

Но имеются и некоторые недостатки регулирования деятельности 
соответствующих органов власти. Из содержания статьи Федерального 
конституционного закона «О военном положении» следует, что обеспечение 
режима военного положения осуществляется органами государственной 
власти и органами военного управления. Хотя глава III Федерального 
конституционного закона «О военном положении» посвящена полномочиям 
органов государственной власти в области обеспечения режима военного 

                                                 
1 Пчелинцев С.В. Об ограничении прав и свобод граждан в условиях военного 

положения: теоретические аспекты // Журнал российского права. 2016. № 2. С.104. 
2 Бачило И.Л., Сергиенко Л. А., Шорина Е.В. О правовом статусе органов 

управления в области безопасности В Сб.: Право и чрезвычайные ситуации / Отв. ред. 
Бринчук М.М., Колбасов О.С. -М.: ИГПРАН. -2015. - С. 166-177. 
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положения и особенностям им функционирования в период действия 
военного положения, в тексте Федерального конституционного закона «О 
военном положении» не указывается, каким образом осуществляется 
взаимодействие двух систем власти на территории, на которой объявлено 
военное положение, не содержится и указаний о том, кто и за что отвечает. 
Таким образом, вопрос распределения полномочий, подчиненности и 
ответственности должен решаться на уровне подзаконных нормативных 
актов, что исключает создание системы военного управления в мирное 
время.1 

Конечно, отталкиваясь от непредсказуемости введения режима 
военного положения, законодатель не систематизировал определенный план 
по реализации управления различными областями и регионами Российской 
Федерации. Следствием этого непродуманного шага станет потеря времени в, 
итак, критической ситуации на создание дополнительных органов 
государственной власти Указами Главы государства. 

Проводя анализ между ратифицированными на территории России 
актами и действующим Федеральным конституционным законом «О военном 
положении», мы приходим к выводу, что нормы настоящего закона по 
своему содержанию отстают от всеобщих договоров. Например, военное 
положение можно вводить лишь при наличии вооруженного конфликта 
между странами. Это становится пробелом законодательства РФ, так как 
нормы закона перестают реализовываться в сложившихся реалиях. 

Стоит обратить внимание на отсутствие специальных нормативных 
актов, регулирующих внутригосударственные противоречия, что, 
представляется, является неотъемлемым условием, влияющим на 
обеспечение конституционных прав и свобод. Следует выделить 
определенный вид режима, который будет вводиться в таких условиях и 
четко указать ситуации, при которых будут привлекаться Вооруженные 
силы. Что будет наиболее рациональным решением, основанным на практике 
других стран2. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод, что 
управленческая деятельность органов государственной власти при введении 
режима чрезвычайного положения будет носить малоэффективный характер, 
в связи с отсутствием практической составляющей. Действующая 
нормативная база хоть и обеспечивает защиту конституционных прав и 
свобод, однако содержит в себе огромное количество упущений и пробелов 
при реализации рассматриваемых норм в современной реальной обстановке и 
нуждается в их оптимизации. 

 
 

                                                 
1 Потапов А. ФКЗ «О военном положении» проблемы содержания и 

законодательной техники // Юридическая газета. № 17. С. 13. 
2 Ковачев Д.А. О правовых институтах чрезвычайного положения в зарубежных 

государствах // Право и экономика. 2017. - № 12 - С. 72 - 73. 
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Социокультурный анализ интернет-ресурсов  
представителей субкультуры «Колумбайн» 

 
В настоящее время к числу наиболее серьезных угрозообразующих 

факторов необходимо отнести проблемы безопасности, исходящие от 
молодежных радикальных сообществ, членами которых, в том числе 
являются несовершеннолетние. Они могут участвовать в организации 
массовых беспорядков, а также совершении террористических актов и иных 
особо тяжких резонансных преступлений. 

Особую тревогу в настоящее время вызывают явления в молодежной 
среде, вызванные, прежде всего, социально-психологическими причинами и 
свободным обращением в сети «Интернет» информации деструктивного 
толка. Это суицидальное поведение, склонность (подготовка) к действиям, 
направленным на лишение жизни сверстников и (или) преподавателей в 
учебных учреждениях.  

Наибольшей опасностью для общества среди современных 
деструктивных субкультур несомненно обладает субкультуры скулшутинга. 
Сам термин скулшутинг (от англ. School – школа, shooting – стрельба) 
дословно переводится как «стрельба в школе». Суть данного явления состоит 
в том, что один или несколько молодых людей совершают акт насилия в 
рамках учебного заведения с применением оружия. Исходя из названия 
можно сделать вывод о том, что скулшутинг непременно предполагает 
использование огнестрельного оружия, однако, по факту, имеют место 
аналогичные по своему социальному значению, предпосылкам и 
общественной опасности случаи, когда учащиеся осуществляют акт насилия 
с применением оружия другого рода (холодное оружие, взрывчатка, 
ядовитые или химически активные вещества, комбинация перечисленных 
выше средств). 

Данное явление также нередко обозначается как «колумбайн», что 
связано с громким случаем массового убийства в учебном заведении города 
Колумбайн в 1999 году, принесшими данному населенному пункту 
печальную известность и сделавшими его название нарицательным. В 
частности, обозначая аналогичные случаи проявления агрессии в школе 
исследователи нередко обращаются к данному наименованию (например, 
используются такие словосочетания, как «русский колумбайн»).  
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Говорить об идеологии движения «Колумбайн» как о целостном 
явлении достаточно сложно, поскольку она представляет собою еще 
формирующееся направление деструктивного мировоззрения и 
выстраивается вокруг взглядов лиц, совершивших акты скулшутинга, 
которые, как правило, существенным образом отличаются друг от друга. 

Вместе с тем, различные акты скулшутинга породили, прежде всего, в 
информационном пространстве значительное число групп по интересам, в 
которых выражается сочувствие лицам, совершившим акты массовых 
убийств, и оправдывается данный вид преступной практики. 

Наличие различных мотивов совершения массовых убийств в школах 
при их обсуждении в сети Интернет приводит к своеобразному 
мировоззренческому «заражению», когда идеи и мировоззренческие 
установки, характерные для определенных социальных условий и стран, 
переносятся в другие социальные условия и регионы. Например, среди 
субкультуры «Колумбайн» широкое распространение получили идеи расизма 
и религиозной ненависти, характерные для стран Западной Европы, США, 
Новой Зеландии, Австралии, которые в целом не типичны для России, но 
получают распространение в интернет-сообществах движения «Колумбайн».  

Существование движения «Колумбайн», прежде всего в сети Интернет, 
провоцирует отсутствие целостности его идеологии. Так ценностные идеалы, 
нормы, цели, идеи и взгляды данной идеологии находятся в постоянной 
динамике и зависят от вспышек интереса к тому или иному лицу, 
совершившему акты массовых убийств. 

Анализ сети Интернет дает понять, как именно последователи данной 
субкультуры привязывают себя к движению Колумбайн. Проведенный 
анализ социальных сетей, помогает идентифицировать человека по 
следующим признакам: название аккаунта, сообщества, в которых он 
состоит, статусы, видеоматериалы, виртуальные увлечения. 

Как правило, колумбайнеры используют имена организаторов 
скулшутинга для своих аккаунтов в социальных сетях. В качестве фото 
своего профиля, так называемые аватарки, могут быть использованы 
фотографии скулшутеров (как реальных, так и в формате комиксов). 

Самыми популярными сообществами, в которых, как правило, состоят 
участники субкультуры «Колумбайн», являются сообщества, 
популяризирующие огнестрельное оружие и инструкции по созданию 
взрывчатых веществ, солидаризирующиеся с идеологией неонацизма, 
расизма (идеализация А. Гитлера, А. Брейвика, Б. Таррента), содержащие 
библиографические данные о лицах, совершивших скулшутинг или другие 
массовые убийства. Еще одним признаком проявления интереса к данному 
движению является дискуссия в комментариях под постами, посвященных 
Колумбайну, оправдание убийства и убийц, выражение мыслей о красоте 
убийства. 

Часто на страницах скулшутеров можно увидеть цитирование 
А. Гитлера, Э. Харриса, Д. Клиболда, Д. Руфа, а также заявления о желании 
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повторить действия знаменитых колумбайнеров, угрозы в адрес 
человечества. 

Помимо записей, на страницах последователей может быть размещен 
видеоконтент, содержащий видеосюжеты реальных сцен скулшутинга; 
фильмы, популяризирующие скулшутинг: «Слон», «Боулинг для 
Колумбины», «Класс». Нельзя пропускать музыкальный вкус конкретного 
движения, как правило, в своем плейлисте они имеют такие аудиозаписи, как 
FosterThePeople - PumpedupKicks, Rammstein, KMFDM и другие. 

Увлечения, которым посвящают свое свободное время скулшутеры, 
также носят яркий характер проявления насилия и ненависти к 
окружающему. Участие в играх, которые в свою очередь симулируют 
настоящие нападения в школе, дает возможность представить себя в роли 
колумбайнеров и разыграть акт мести над своими одноклассниками, но 
только в виртуальной жизни. 

Таким образом, проведенный нами социокультурный анализ интернет-
ресурсов, которыми пользуются представители движения Колумбайн, дают 
возможность понять целостную картину их представления о мире, их 
идеологию и интересы. 

Во многом идеология скулшутинга носит деструктивный характер, 
который выражается в пропаганде и реализации модели поведения, 
направленного на саморазрушение личности и создающего угрозу здоровью 
и жизни другим людям. Знание главных черт такого поведение, которые 
проявляются в героизации лиц, совершивших преступление, оправдание их 
действий и направленная ненависть к окружающему, помогает правильно 
определять сторонников такого движения.  

Целостное представление об этой идеологии дает возможность 
использовать эти знания для выявления социально-опасных групп в сети 
Интернет. Это может способствовать результативной работе 
правоохранительных органов, которые в свою очередь смогут быстро 
реагировать на подобные явления и уметь предотвращать последствия 
девиантного поведения, например, движения колумбайнеров. 
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Деструктивные религиозные движения  
как проблема международного характера 

 
На сегодняшний день в разных странах мира существуют различные 

понятия о свободном распространении множества религиозных течений. 
Каждая страна регулирует вопрос о свободе вероисповедания тех или иных 
верований по-своему, исходя из исторических особенностей, менталитета, 
преобладания одной религии над другой, а также в зависимости от правового 
устройства государства и особенно того, какие источники регулируют 
правоотношения.  

Исторически сложилось так, что выделяют три мировые религии – это 
буддизм, христианство и ислам. Также помимо мировых религий, которые 
уже зарекомендовали себя как гаранты сохранения общечеловеческих 
ценностей, существуют и те религиозные течения, которые отделились от 
своего основного направления и противостоят ему. На сегодняшний день, в 
век технологий и информационного прогресса, появления новых 
общественных отношений является абсолютно нормальным явлением. 
Подвергая анализу историю России, следует сказать о том, что периоду 
перестройки сопутствовал идеологический и духовный кризис. Поэтому 
религиозные течения, а в особенности их деструктивная группа – секты, 
получили широкое распространение. Проблемы аксиологического характера 
до сих пор остаются актуальными. Это готовит благоприятную почву для 
распространения деструктивных религиозных организаций. 

Большинство сект возникает в США на базе протестантизма, который 
берет свое начало еще в XV-XVI вв. в силу того, что в этот период в США 
активизировались миграционные процессы1. В России протестантизм 
возникает уже к концу ХХ-началу ХХI века, что говорит о заимствовании у 
США отколовшихся религиозных течений. Следует отметить, что зачастую 
проникновение деструктивных религиозных организаций в Россию 
происходит из-за рубежа2. К примеру, из США в Россию проникает 
большинство новых религиозных движений неохристианского толка. Однако 

                                                 
1 Чанышев А.Н. Протестантизм / А.Н. Чанышев. - М.: Наука, 2017. - 216 c. 
2 Коноплева А.А., Веремьев А.С., Чобитько С.П. Гибридная война как современный 

социокультурный феномен // Манускрипт. 2018. № 7 (93). С. 86-89 
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наложение запрета в России не означает прекращение функционирования 
данной организации в других государствах, что не исключает факта их 
влияния на мировоззрения граждан. 

Так разрешенной в США, но запрещенной в Российской Федерации, 
является секта Свидетелей Иеговы1. Еще в конце XIX века, когда зародилось 
данное религиозное течение в США, никто не замечал каких-то 
существенных нарушений в писаниях и вероучениях. Но в XXI веке 
правительство России обратило внимание на догмы данной организации, 
которые в себе содержали экстремистскую направленность и утверждения, 
способные причинить вред здоровью граждан. По состоянию на 
сегодняшний день религиозные тексты Свидетелей Иеговы внесены в 
Федеральный список экстремистских материалов2. Относительно недавно (в 
2017 году), был наложен запрет на деятельность Свидетелей Иеговы, а 
имущество передано государственную собственность.  

Также следует отметить такую опасную секту, как Белое братство3, 
которые разрешено на территории Украины, но запрещено на территории 
Российской Федерации, и более того, литература данного течения включена в 
Федеральный список экстремистских материалов. Догмы данного течения 
представляют опасность для жизни человека, устанавливают не только 
пищевые запреты, но и связанные с повседневной жизнью (использование 
электрических приборов), получение образования (учеба и работа), общение, 
вступление в брак и рождение детей. Безусловно, адепты данного течения 
нередко заканчивали свою жизнь самоубийствами и массовыми убийствами. 
На сегодняшний день, в Украине продолжает существовать данная секта, 
которая вызывает огромные проблемы в обществе, но тем не менее до сих 
пор остается разрешенной.  

Еще одной сектой, запрещенной в России, выступает секта 
неопятидесятников, возникшая в 1970-х годах в США и на сегодняшний день 
является разрешенной на территории некоторых государств4. Вероучение 
содержит в себе огромное психологическое давление на адептов, внушая им 
то, что настоящий христианин должен быть богатым, здоровым и 
счастливым. Для достижения этих целей приверженцев заставляют вносить 
неоднократные материальные средства, убеждая их в том, что это поможет 
приобрести им богатство. Последствием этого могло бы стать создание 
тоталитарной страны, правящей небольшим количеством адептов, которые 
беспрекословно подчиняются воле правителя. 

Примером распространенной на территории Великобритании, США и 
других государств, но запрещенной на территории РФ, является Церковь 

                                                 
1 Запрещенные секты в России/Электронный доступ: 

https://www.istmira.com/novosti-istorii/17943-zapreschennye-sekty-v-rossii.html/ (дата 
обращения: 12.03.2021) 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Саентологии. Это религиозное движение было создано в 1952 году, а в 
России интенсивно начало распространяться с 1994 года, что повлекло за 
собой ряд общественных проблем. Процесс вхождения в секту предполагал 
прохождение процедуры «одитинга» – некой исповеди, в ходе которой 
неофиты рассказывали о всех своих, так называемых «грехах», полностью 
доверяя саентологам. Данная информация зачастую носила собой 
компрометирующий характер. В дальнейшем за неразглашение этой 
информации требовалось вносить денежные средства на содержание секты и 
на дальнейшее ее существование. Такие действия психически ломали 
человека, подавляли его волю и разрушали психику.  

Однако не только в зарубежных странах появляются такие 
антиобщественные идеи различных деятелей, в России нашумевшим случаем 
стало возникновение Секты бога Кузи, внесенной в список запрещенных 
организаций. Данная секта получила свое распространение с конца 1990-х – 
начала 2000-х годов1. Так называемая, псевдоправославная секта под 
предводителем лидера Попова Андрея Юрьевича поставила под угрозу жизнь 
и здоровье не одной тысячи жителей, как России, так и Украины. Над 
адептами установился тотальный контроль не только сознания, но и 
поведения, эмоций. Людей заставляли отрекаться от собственных семей, 
называя членов семей демонами, принуждали лгать и красть. Последствием 
выхода из данной секты стала социофобия у экс-адептов, им было крайне 
сложно социализироваться.  

Итак, хочется сказать о том, что возникновение и распространение 
большинства сект обусловлено духовными потребностями и менталитетом 
людей. В большинстве стран мира разрешены многие религиозные движения 
экстремистской направленности, однако в Российской Федерации 
обеспечивается тщательное изучение вероучений и догмы религиозных 
течений, на предмет наличия в них идей, способных оказать деструктивное 
воздействие на общество и личность, нарушить общественный порядок. Для 
того чтобы не подвергать людей обману, насилию и психологическому 
воздействию, необходимо ввести на международном уровне более 
тщательный контроль за деятельностью и возникновением религиозных 
движений, так как многие из них носят в себе экстремистские идеи и опасны 
для общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Секта бога Кузи/ Электронный доступ: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Секта_бога_Кузи/ (Дата обращения: 12.03.2021) 



1052 
 

 
Востриков Евгений Валериевич,  

курсант 4 курса  
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Коноплева Анна Алексеевна,  

заместитель начальника кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России,  
кандидат философских наук, доцент 

 
Псевдорелигиозные организации: понятие, характерные признаки 

 
Невзирая на стремительное и многогранное развитие религии, 

длительный процесс ее становления и усложнения, в наши дни по-прежнему 
значительное место в духовной сфере занимают эзотерические практики, 
которые только укрепляют и расширяют свои сферы влияния в обществе. В 
наши дни религия – это не только ответ на вопросы, недоступные для 
человеческого понимания, вера приобретает статус модной тенденции и 
становится способом обогащения, что поспособствовало формированию 
многочисленных псевдорелигиозных организаций, нередко именуемых 
сектами. 

Современные секты своей практической и идеологической 
деятельностью ставят под сомнение основы традиционных религий. И вот на 
смену традиционной религиозности приходит религиозность 
деформированная, «которую можно определить, как псевдо- или 
квазирелигиозность»1. 

Целю данного исследования является изучение основных мотивов 
формирования псевдорелигиозных организаций, их признаков, характерных 
черт, особенностей их функционирования и оценка опасности их воздействия 
на личность, общество и государство. 

Деструктивный культ или псевдорелигиозная организация  это культ 
или организация, которая представляет угрозу охраняемым законом правам и 
свободам человека и гражданина, «проповедует религиозную идеологию и 
осуществляет деятельность, направленную на ослабление или разрушение 
духовного, умственного или физического здоровья человека, призывающие к 
насилию, вседозволенности, разжиганию межрелигиозной и 
межнациональной розни, побуждающие к отказу от выполнения 

                                                 
1 Тонконогов А.В. Религиозные псевдорелигиозное светское сектантство, как 

форма манипуляции общественным сознанием // А.В. Тонконогов // Социально-
гуманитарные знания. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religioznoe-
psevdoreligioznoe-svetskoe-sektantstvo-kak-forma-manipulyatsii-obschestvennym-soznaniem 
(дата обращения: 03.09.2020) 
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гражданского долга, семейных обязанностей, норм общественного порядка»1, 
морали и нравственности. 

Признаками деструктивных религиозных движений являются: 
1.Наличие представлений об исключительности религии и 

содержащихся в ней религиозных догм. 
2. Утверждение принципов, отрицающих светский порядок, в том 

числе законов, политической власти, правительства, взамен которым 
признаются идеи, призывающие к религиозной ненависти или розни, 
создающих угрозу различных уровней: от личной до государственной. 

3. Отрицание научной возможности толкования религиозных догм. 
4. Строгое разграничение всех людей на истинно верующих, 

отступников и заблудших. 
5. Отрицание этнического элемента в религии. 
6. Социальная и культурная информированность, которая достигается 

за счет адептов, ограничения посещения ими культурных мероприятий, 
просмотра развлекательных, музыкальных программ и телевизионных 
передач. 

7. Гендерные ограничения, связанные как с особенностями внешнего 
облика, так и одежды. 

8. Стремления вытеснения светского образа жизни религиозными… 
9. Фиксация указаний о заключении и расторжении брака в 

соответствии с религиозными требованиями и ритуалами. 
10. Лингвистические ограничения, а также введение определенного 

стиля в одежде, в том числе в ущерб национальным традициям, культуре и 
современным условиям2.  

Одним из видов псевдорелигиозных организаций является секта (лат. 
secta – школа, образ мыслей, учение), представляющая собой тип 
религиозного объединения, отколовшийся от основной, более крупной 
религии. Секта может иметь своего основателя, возникать как 
оппозиционное течение по отношению к тем или иным религиозным 
направлениям, как правило, выступающим оппозиционно по отношению к 
религиозной доктрине организации, частью которой она изначально была. 
Для секты характерны протестные настроения в области идей, ценностей и 
принципов других религий3. 

                                                 
1 Кучмистов К.С. Манипулятивное воздействие со стороны деструктивных культов // 

К.С. Кучмистов //Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. 
№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/manipulyativnoe-vozdeystvie-so-storony-
destruktivnyh-kultov (дата обращения: 03.09.2020). 

2 Артюхов Максим Николаевич Секта: научная терминология или компрометация 
новых религиозных движений // ИСОМ. 2015. №5-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
sekta-nauchnaya-terminologiya-ili-komprometatsiya-novyh-religioznyh-dvizheniy (дата обращения: 
03.09.2020). 

3 Васильева Е.Н. Новые религиозные движения: понятие и специфика // 
Е.Н. Васильева // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/novye-religioznye-dvizheniya-ponyatie-i-spetsifika (дата обращения: 03.09.2020). 
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Так, «Свидетели Иеговы»  одна из крупнейших псевдорелигиозных 
организаций в мире, чья деятельность запрещена в наше время, но до 
наложения запрета на реализацию своей деятельности иеговисты были одной 
из наиболее многочисленных сект, осуществляемых свою деятельность на 
территории Российской Федерации. В России сложилось множество 
стереотипных убеждений об их роде деятельности и образе жизни, однако 
информирование граждан в полной мере не проводится. 

Основатели и участники псевдорелигиозных организаций активно 
проводят кампании по привлечению новых членов. На сегодняшний день 
старые методы воздействия (хождение «по домам») не является 
продуктивным. В связи с этим на сегодняшний день проводятся тренинги 
личностного роста, бизнес-курсы, якобы помогающие решать проблемы 
граждан (безработица, бедность, и т.д.), курсы изучения иностранного языка. 

Многие псевдорелигиозные объединения выступают в качестве 
общественных организаций – под видом предложения услуг, обещаний чему-
то научить. Так адепты «Ашрам Шамбалы» привлекают занятиями йогой и 
семинарами по ведению бизнеса), некоторые негосударственные 
реабилитационные центры, например, «Нарконона», обещают избавить 
отчаявшихся людей от наркотической зависимости, что становится и основой 
привлечения людей в секту. Налицо широкая радикализация приемов, 
направленных на вовлечение новых членов.  

Некоторые секты рассчитаны на адептов с высшим образованием, 
другие – на людей малограмотных. «Свидетелям Иеговы», например, учиться 
в вузе если не запрещено, то крайне нежелательно1. 

Потенциальный адепт псевдорелигиозной организации – человек 
страдающий – от одиночества, от личной трагедии, от тяжелого заболевания. 
Организация способна «осчастливить» любого нуждающегося. 

Адепты псевдорелигиозных организаций часто становятся 
карьеристами, жаждущими власти и денег. Фактически, они сами попадают 
под власть и добровольно отказываются от квартир и автомобилей. Сектанты 
строят дома для своих пастырей, кормят их, работают в саду и даже 
дрессируют пастырских собак. Люди добровольно становятся «винтиками» и 
«топливом для сложного механизма». Чтобы машина работала, «топлива и 
винтов» должно быть как можно больше. Поэтому часто проводятся 
открытые семинары, проповеди, акции и пр. Для этих целей арендуются и 
покупаются масштабные площади. Люди, которые приходят на собрания 
верующих, после проповеди часто находятся в состоянии 

                                                 
1Шалагин А.Е. Противодействие деструктивных организаций криминальной 

направленности (сект), посягающих на личность и права граждан // А.Е. Шалагин, 
А.Д. Идиятуллов //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. 
№12-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-deyatelnosti-destruktivnyh-
organizatsiy-kriminalnoy-napravlennosti-sekt-posyagayuschih-na-lichnost-i-prava-grazhdan 
(дата обращения: 03.09.2020). 
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высокоэмоционального напряжения, совершают необдуманные, 
импульсивные поступки.  

Таким образом, отмечается не только стремительное распространение 
псевдорелигиозных организаций, но и изменение форм их активности. 
Теперь это не маргинализованные группы, а сообщества, ведущие активную 
борьбу за последователей. И успешность этой борьбы подтверждается тем 
фактом, что на сегодняшний день численность некоторых из них 
сопоставима с численностью последователей традиционных религий1. 
Поэтому вопрос о принятии мер правового воздействия относительно 
пропаганды деятельности псевдорелигиозных организаций деструктивного 
толка представляется актуальной проблемой в современном российском 
государстве. 
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Стресс в профессиональной деятельности сотрудников  

органов внутренних дел 
 

В течение многих десятилетий в теории и практике психологии 
проблеме стресса уделяется большое внимание ввиду того, что она 
затрагивает без исключения всех людей – больных и здоровых, 
преуспевающих и неуспешных, и все стороны их жизни.   

Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел 
является одной из наиболее напряженных и стрессогенных по сравнению с 
другими профессиями. Она способна оказывать влияние на формирование и 
развитие профессиональной деформации личности и создавать предпосылки 
к накоплению переживаний таких негативных эмоциональных состояний 
сотрудников как тревожность, фрустрация, напряженность и завершающее 
список состояний явление – стресс. Он представляет собой неспецифическую 
ответную реакцию организма на физические, химические и органические 
неблагоприятные факторы окружающей среды и проявляется в виде 
защитных реакций организма, дезадаптации, негативных переживаний, 

                                                 
1Мартинович В.А. Социальные изменения и кризисы общества как причина 

возникновения новых религиозных движений // В.А. Мартинович // Христианское чтение. 
2015. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-izmeneniya-i-krizisy-obschestva-
kak-prichina-vozniknoveniya-novyh-religioznyh-dvizheniy (дата обращения: 03.09.2020). 
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снижения продуктивности деятельности, нарушений здоровья. При помощи 
имеющихся ресурсов организма (накопленный опыт, познавательные 
способности и др.) стресс способствует его включению в процесс адаптации 
к неблагоприятным условиям, дает возможность оценить ситуацию и 
справиться с действием страха или гнева, построить план преодоления 
трудностей. От многих факторов зависит восприимчивость человека к 
воздействию стресса, к которым относят его психофизиологические 
характеристики, свойства нервном системы, развитость навыков преодоления 
стрессовых ситуаций, социально-психологический климат коллектива, в 
котором он работает и другие.  

Психологи определяют понятие стресс как состояние организма при 
экстремальных и необычных ситуациях на физиологическом, биохимическом 
и психологическом уровнях.1 

Существуют различные классификации видов стресса, предлагаемые 
исследователями исходя из различных оснований. Так, Р. Лазарус разделил 
понятия психологического и эмоционального стресса. В.Л. Марищук считал, 
что любой стресс является и физиологическим, и психическим 
(эмоциональным) . Некоторые психологи считают, что эмоциональный 
стресс является разновидностью психологического. В.А. Бодровым были 
выделены такие виды стресса как внутриличностный, межличностный, 
личностный, семейный и профессиональный. Н.В. Самоукина выделила 
информационный, коммуникативный и эмоциональный виды стресса.   

Психологи выделяют следующие виды стрессоров:  
1) стресс-факторы окружающей среды человека – это термические, 

физические и химические факторы;  
2) психологические факторы – это различные психические явления 

(процессы, свойства, состояния, образования);  
3) социологические стресс-факторы – безработица, развод супругов и 

другие.   
Условием возникновения стресса в профессиональной деятельности 

являются факторы, связанные с трудностями, которые испытывает субъект 
деятельности, такие как:  

- перегрузка рабочего процесса, с которой человеку трудно справиться;  
- отсутствие четкого понимания в объеме должностных обязанностей;  
- недостойная заработная плата и оценка труда работника;  
- отсутствие возможности вертикальной и горизонтальной карьеры;  
- неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе, 

предвзятое отношение коллег и руководителей;  
- монотонный и однообразный рабочий процесс;  
- не всегда удовлетворительные условия труда, например, рабочего 

места, освещения, температурного режима;  
- отсутствие эффективного управления коллективом и организацией;  

                                                 
1Менделевич В.Д. Неврозология и психосоматическая медицина. – М.: ИД 

«Городец», 2016. С. 362. 
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- нарушение режима труда и отдыха;  
- низкий уровень мотивации сотрудников к деятельности;  
- личностные особенности работника, неспособность адаптироваться к 

коллективу, негативизм, конфликтность.  
Таким образом, любой имеющийся фактор способен нарушать рабочий 

процесс деятельности и может являться причиной возникновения стресса у 
работников.  

Согласно исследованиям детерминант стресса в сфере деятельности 
сотрудников органов внутренних дел можно выявить две основополагающие 
группы стресс-факторов:   

- субъективные, которые включают в себя генетические особенности 
личности, мешающие справляться с трудностями в современных реалиях, 
проявление негативных родительских установок, отсутствие возможности 
реализации актуальных потребностей, предубеждения и неадекватные 
личностные установки;  

- объективные, включающие, как правило, требования к деятельности, 
взаимодействие на рабочем месте, социальные условия, внештатные 
мероприятия и чрезвычайные обстоятельства.  

В число субъективных факторов также входят завышенный уровень 
притязаний личности в профессиональной деятельности, категоричность по 
отношению к другим, отсутствие самоконтроля в поведении, негативизм, 
непонимание собственной мотивации и мотивации других сотрудников. 1 

Помимо постоянных перегрузок на работе сотрудники органов 
внутренних дел зачастую не имеют возможности определить точный 
распорядок работы в течение суток. Стресс-факторами также служат 
недостаток информации, необходимой для осуществления профессиональной 
деятельности в короткие сроки, отсутствие инструкций по выполнению 
задач, недостаточная штатная численность, безответственность 
руководителей и подчиненных сотрудников, невысокий уровень 
материального обеспечения, коррупционное поведение и другие. 
Стрессовыми факторами могут быть состояния, к которым сотрудник 
относится невнимательно, однако при регулярном повторении их 
воздействия происходит постепенное разрушение иммунной системы.  
Накопление переживаний относительно негативных событий формирует 
стрессовое состояние, продолжающееся в течение долгого времени, которые 
определяют как «хронический стресс».   

Число стресс-факторов в профессиональной среде сотрудников органов 
внутренних дел постоянно растет, подтверждая тот факт, что данный вид 
деятельности тесно взаимосвязан с высоким риском для психического и 
физического здоровья.  

С.П. Безносов выделяет следующие характеристики эмоционального 
выгорания:  
                                                 

1Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и 
профилактика – СПб.: Питер, 2010. С. 39. 
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- физическое и психологическое истощение организма;  
- быстрая утомляемость;  
- апатичное настроение;  
- проявление негативных эмоций и депрессивных симптомов;  
- снижение эффективности профессиональной деятельности; � 

проблемы во взаимоотношениях с окружающими.  
В целях реализации профилактических мер психологами отмечается 

важная роль умения человека понимать проявления стрессовых состояний в 
собственном поведении.   

В профессиональной деятельности человек в состоянии стресса 
испытывает определенные затруднения, проявляющиеся в сложности 
формулирования мыслей и подбора необходимых слов для их логичного 
выражения, снижении словарного разнообразия, увеличении в речи 
количества пауз и их длительности, возрастании количества лексических и 
грамматических ошибок, ослаблении контроля за ними. Зачастую у человека 
наблюдается спонтанность речевых выражений, увеличение количества 
«трафаретных» речений, использование клише и слов-«паразитов». 
Утрачивается адекватность восприятия, провоцирующая совершение 
большого количества ошибок, провалы в памяти, растерянности, 
расстройство познавательных процессов и пропуск необходимой 
информации.1 

Свидетельствовать о состоянии стресса для человека могут 
физиологические изменения, проявляющиеся в ухудшении координации 
движений, которые в свою очередь теряют целенаправленность и 
последовательность, а также в мимике и жестах, которые выдают тревожное 
состояние. Человек может наблюдать покраснение или побледнение кожных 
покровов, чувствовать учащенное сердцебиение, боль в желудке и сухость во 
рту.   

Необходимо обращать внимание и на неадекватные эмоциональные 
реакции, которые проявляются в виде беспокойства, страха, 
раздражительности, агрессивности по отношению к другим людям и к 
самому себе. В связи с общим угнетенным состоянием у человека отмечается 
состояние апатии, безразличия и утраты интереса к жизни, работе, 
окружающим людям и даже личной гигиене. В отношениях с людьми 
проявляется ощущение враждебности, принимаются односторонние волевые 
решения (зачастую вопреки мнению окружающих), человек проявляет 
бессмысленное упрямство, пренебрегает оказываемой помощью со стороны, 
теряет чувство юмора, проявляет грубость или, наоборот, угодливость, 
боязливость в общении. Работоспособность человека снижается, происходит 
утрата рабочих навыков.   

Каждому человеку необходимо уметь выявлять, контролировать все 
перечисленные маркеры стресса и направлять свои психические ресурсы на 
формирование стрессоустойчивости.  
                                                 

1Безносов С.П. Профессиональная деформация личности – СПб.: Речь, 2010. С. 214. 
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В настоящее время поведенческие копинг-стратегии подразделяют на 
активные и пассивные, адаптивные и дезадаптивные.   

К активным и адаптивным относят стратегии «разрешения проблем» и 
«поиск социальной поддержки». Первая стратегия является базисной и 
включает в себя различные варианты поведения человека, направленные на 
разрешение проблемы или стрессовой ситуации. Вторая стратегия включает 
в себя поведение, направленное на получение социальной поддержки от 
окружающей среды.   

К пассивным относится стратегия «избегание», которая также является 
базисной и предполагает уход человека от проблем. К дезадаптивным 
помимо стратегии «избегания» также относят агрессивное и асоциальное 
поведение.   

Таким образом, профессиональная деятельность сотрудников органов 
внутренних дел постоянно подвержена нервно-психической напряженности, 
обусловленной степенью сложности решаемых задач и наличием 
объективных причин риска для жизни и здоровья сотрудника. Последствием 
повышенной психологической нагрузки будет являться низкая 
эффективность профессиональной деятельности, а также развитие разного 
рода личностной деформации. 
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Репрезентативные социальные позиции касательно влияния 
компьютерных игр на сознание 

 
Современное общество не случайно носит название 

«информационное». С точки зрения Е.И. Сухова, «термин информационное 
общество характеризует общество с новым укладом социальной, 
политической, экономической и других сфер жизни. В таком обществе на 
первый план выходят наукоемкое производство, информационная и 
коммуникационная индустрия. Основной капитал предыдущих обществ - 
люди и предметы труда – вытесняются наукой и информационно-
коммуникационными технологиями».1 

На протяжении последних десятилетий мы стали свидетелями 
информационно-компьютерной революции, а глобальная сеть Интернет с 
                                                 

1 Сухов Е.И. Информационное общество как новое общество // Теория и практика 
общественного развития. 2011. №7. С.101-103. 



1060 
 

каждым годом становится все более распространенным медиа, отодвигая на 
второй план электронные СМИ, а также прессу. 

Как полагает О.С. Бурякова, «сегодня особую роль во всех сферах 
жизни приобретает информация, поэтому сложившуюся ситуацию можно 
охарактеризовать как информационную революцию, которая стала 
возможной благодаря активному развитию информационных технологий. 
Информационная революция представляет собой часть научно-технической 
революции, которая начала свое движение с середины XX столетия».1  

В информационном обществе компьютерные игры становятся все 
более популярными. И, прежде всего, в настоящее время темпы 
компьютеризации превышают темпы развития всех других отраслей.  

Существует три основных подхода к компьютерным играм, согласно 
первой позиции, сфера игровой индустрии включает в себя досуговую 
область, где вредное граничит с бесполезным. Миллионы людей, а чаще 
всего подростки проводят сотни и тысячи часов в несуществующей 
реальности и таким образом теряют драгоценное время собственной жизни. 
Проводится ряд исследований, показывающих развитие различных 
психических и физиологических отклонений, в том числе таких как: 
слабоумие, ожирение, нервное и физическое истощение, а также другие 
нервные расстройства, вызванные излишней увлеченностью компьютерными 
играми. 

Существует и другая позиция, согласно которой игровое пространство – 
это такое же пространство для коммуникации и социального взаимодействия, 
как и любое иное. Игры, таким образом, являются формой общения, 
временем провождения, а также способом получить эмоциональную 
разрядку. Сторонники такого подхода выступают за то, чтобы освободить 
мир виртуальной реальности от ярлыков социального блага или зла и 
показать, что это нейтральная сфера, являющаяся расширением привычной 
коммуникативно-досуговой среды. 

Также, существует позиция, согласно которой сферы компьютерных 
игр обладает значительными преимуществами и нуждается в разработке и 
усовершенствования, адепты этой теории утверждают, что игра как явление 
была свойственна людям с незапамятных времен, но используя ресурсы 
виртуальной реальности человек может получить по истине невероятные 
возможности, существует ряд игр, которые, способствуют не только 
развитию фантазии стратегического и пространственного мышления, но и 
реально вырабатывают навыки необходимые в практической жизни 
(современное летное учебное заведение предполагает управление самолетом 
по типу игрового джойстика  и симуляции реального полета). 

На настоящий момент игры становятся культурными феноменами и 
признаются произведениями искусства. Число геймеров растет (2,5 млрд 
игроков в 2019 г.), а сам гейминг становится высокооплачиваемой 
                                                 

1Бурякова О.С. Информационная и знаниевая революции: сравнительный анализ 
концепций: дис. … канд. филос. наук. Ростов н/Д., 2011. С.8. 
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профессией, 2020-2021 г. г. для развития увлеченности компьютерными 
играми стал революционным (ситуация с пандемией и необходимостью 
самоизоляции повысило возможности и потребность людей в геймификации 
сферы досуга).  

Небольшой обзор положения видео игр на мировой арене: 
1) США: 
05.05.2011 правительство США в Национальной программе поддержки 

искусства (NationalEndowmentfortheArts) признало компьютерные и видео 
игры новой формой искусства. Теперь в США, начиная с 2012 года, 
индустрия компьютерных и видео игр будет финансироваться государством 
на равных с киноиндустрией. При росте общей выручки от киберспорта 
на 44,1% – до 1,1 млрд долларов США в 2019 году, все больше и больше 
брендов добавляют спонсорство киберспортивных турниров и команд в свой 
маркетинговый микс.  

2)В Корее компьютерные игры  гордость и достояние государства. В 
Корее есть даже кубок президента по компьютерным играм, а лучшие 
геймеры популярны так же, как поп-звезды в нашей стране. Компьютерные 
игры являются одним из самых любимых развлечений граждан Южной 
Кореи – ими увлечено 75% населения страны. 

3) Германия: 
18.08.2008 в Германии компьютерные игры признали искусством. 
WarCraft, Stalker, CallofDuty и MonkeyIsland теперь считаются 

художественным достоянием, а их разработчики отныне входят в состав 
Немецкого совета по вопросам культуры. 1 

4) Россия: 
Москва является основным центром проведения киберспортивных 

турниров в стране и не перестает демонстрировать свое желание и 
возможности поддерживать крупные международные соревнования с 
помощью своей развитой инфраструктуры, финансирования и, самое 
главное, большого количества фанатов. Например, прошедший в Москве 
один из самых зрелищных турниров по Dota 2 – EpicenterMajor 2019 с общим 
призовым фондом в 1 млн. долларов.   

Рассмотрим подробнее влияние компьютерных игр.  
Во-первых, существует множество компьютерных игр, которые дают 

возможность человеку расслабиться после трудового дня. К сожалению, 
многие сейчас придерживаются такого режима как: «дом → работа → дом», 
поэтому у таких людей не остается ни сил, ни времени, ни желания куда-то 
выйти за пределы дома, например: в кинотеатр, на прогулку в парк и так 
далее. Именно поэтому они предпочитают поиграть в видео игры, потому что 
этот вид отдыха не вынуждает их выходить куда-либо и способен 
преподнести им такие же эмоции, как и любом просмотре интересного 
фильма или сериала.  
                                                 

1.https://cyberleninka.ru/article/n/videoigry-v-kontekste-globalizatsii-esse. (дата обращения 
15.03.2021). 
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Во-вторых, большинство людей могут избавиться от 
раздражительности, гнева и неприятных мыслей, а также других 
деструктивных эмоций, благодаря таким жанрам игр, как шутеры и 
файтинги. Чтобы было понятней приведу пример: допустим, что в вашей 
жизни случилась очень неприятная ситуация, которая смогла вызвать в вас 
чувство злости, то вместо того, чтобы срывать ее на своих родных и близких, 
или кто попадется «под горячую руку» - вы можете зайти в любой шутер и 
пострелять в вымышленных персонажей, выпустив свой пар. Таким образом, 
можно избавиться от гнева, оставив его в компьютерной игре и успокоится. 

В-третьих, видеоигры способны развивать у детей богатое 
воображение. Получается, что виртуальная реальность – это своего рода 
сказочная вселенная, которую можно исследовать, не выходя из дома. В 
таком месте дети начинают развивать этот мир, совершают героические 
поступки, сражаясь с врагами. Можно сказать, что многие подростки могут 
стать отважными храбрецами, которые защищают свою страну, что 
оказывает положительное влияние на мышление и фантазию. 

В-четвертых, большинство игр содержат глубокий смысл, например: 
смысл о добре, справедливости и других качествах, которыми должен 
обладать каждый человек. Можно обратить внимание, что значительную 
часть всех современных видеоигр, где главный смысл заключается в 
спасении мира и борьбе со злом. Есть, конечно, исключения из этого 
правила, но такую же закономерность можно заметить и, например, в 
кинематографе. Поэтому, здесь нет ничего необычного, негативные и 
положительные стороны можно найти у любой сферы деятельности. 

В-пятых, компьютерные игры могут формировать у людей 
положительные умения и навыки: 

•Шутеры развивают реакцию, хитрость и способность работать в 
команде. 

•Стратегии развивают тактичность, логику и умственную 
координацию. 

•РПГ развивает фантазию и способность принятия сложных решений. 
•Онлайн-игры развивают коммуникабельные способности. 
•Хорроры помогают преодолеть страх. 
Многие игры развивают навыки решения проблем, улучшают 

когнитивную память и реакцию, стимулируют творческий процесс, что 
доказано учеными через магнитную томографию.1 

Почему в деструктивном поведении подростков винят компьютерные 
игры? В чем же суть данной проблемы? Одна из актуальных проблем 
подростков в этой сфере – это повышенная агрессия, а главной причиной 
повышенной агрессии является отсутствие внимания и должного воспитания 
со стороны родителей,  

                                                 
1 Видеоигры и киберспорт – ttps://www.pwc.ru/ru/publications/mediaindustriya-v-

2020-2024/videoigry-i-kibersport.html. (дата обращения 15.03.2021). 
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которые же в свою очередь будут винить во всем компьютерные игры. 
Любой адекватный ребенок, которые растет в благополучной и любящей 
семье, не будет тратить все время свое время на видео игры, засиживаться 
перед компьютером, ухудшая свое зрение и осанку, и подвергаться 
негативному влиянию со стороны видео игр и интернета. Кроме того, если у 
здорового подростка регулярно проявляются приступы агрессии, то в этом 
виноваты только его родители, потому что не удосужились заранее выявить и 
предотвратить эту проблему.1 

Часто встречаются такие случаи, когда молодая пара, не имеет 
собственного жилья и стабильной зарплаты, задумываются о рождении 
ребенка. Такие родители в дальнейшем не смогут принимать должного 
участие в жизни и развитии своего ребенка, так как у них не будет хватать на 
это времени и сил, и многие другие не менее важные причины. А потом 
именно от таких семеек часто слышишь, что во всех бедах их ребенка 
виноваты игры, фильмы, песни и тому подобное, но не они. Виноваты все, но 
не родители. 

Игры способны негативно повлиять на психику и характер людей в том 
случае, когда это переходит границы разумного. Также игры могут 
отрицательно сказаться на нашем здоровье, если человек чрезмерно 
засиживается перед компьютером или игровой приставкой. Поэтому нельзя 
сказать, что видео игры это хорошо или плохо, и можно играть сколько 
хочется. Как и нельзя сказать, что компьютерные игры это плохо и нужно 
отказаться от них, запретить в них играть.  

Влияние игр неоднозначно, кто-то развивает свою реакцию, логическое 
мышление, а кто-то забывает про окружающий мир, даже начинает 
деградировать.  

Тут нужна «золотая середина» и придерживаться принципа – «не 
навреди». Нельзя забывать про важные дела, которые существуют в реальном 
мире и про живое общение.  

Компьютерные игры стали частью реальности в информационном 
обществе. Этот факт необходимо принимать во внимание и корректировать 
действия управленческих структур, исходя из неизбежности происходящих 
изменений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1https://ria.ru/20101203/304069995.html. (дата обращения 15.03.2021). 
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Функции органов внутренних дел  
в повышении уровня правосознания граждан 

 
Вопрос повышения уровня правосознания граждан ОВД наиболее 

актуален в наше время. Это обусловлено тем, что лишь грамотный и 
образованный в правовой сфере человек будет способствовать нормальному 
функционированию общества, в т.ч. и снижению преступности, а также 
улучшению криминогенной обстановки. Для успешного достижения 
поставленной цели в области оптимизации деятельности ОВД по повышению 
уровня правосознания граждан необходимо глубокое изучение 
теоретических аспектов по данной тематике, проведение анализа практики 
деятельности ОВД, уяснения причин и условий, способствующих негативной 
динамике уровня правосознания населения России. 

Стоит сказать, что правосознание выступает одной из форм сознания 
человека. Оно выражено в отношении человека к праву и правовым 
явлениям. Сущность правосознания отражает уровень понимания человеком 
права, его необходимости и эффективности в рамках государства, общества, 
а также индивидуально для каждого1. Оно играет важную роль в 
формировании правильного поведения индивида в обществе и государстве, а 
значит и способно обеспечить правомерное поведение личности в различных 
ситуациях, в том числе и провоцирующих к совершению преступлений и 
правонарушений. 

Существует широкое разнообразие социальных явлений и факторов, 
оказывающих воздействие на формирование правового сознания человека, 
его правового поведения2. К таким факторам относятся: психологические, 

                                                 
1Жигарев Е. Последствия социализма как причина кризиса духовности и 

нравственности в обществе // Право и жизнь. Жигарев Е.,Жеребенков В. – 2003. – №2. – 
С. 18-20; Лазарев В.В. Теория государства и права: учебник для бакалавров / В.В. Лазарев, 
С. В. Липень. 4 – е изд., перераб. и доп. М: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – 
С. 496. 

2 Коноплева А.А., Кузьменко Н.Н. Гибридные технологии как угроза 
общественному порядку // /Актуальные проблемы права и правоприменительной 
деятельности : материалы Всерос. науч.- практ. конф., 29 мая 2020 г. / редкол.: 
Ю.В. Сапронов, С. П. Бондарев, Н. В. Винникова и др. – Краснодар : Краснодарский 
университет МВД России, 2020. – 234 с. С.113-116. 
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нормативные, социальные1. Следует сказать, что для наиболее эффективного 
формирования правосознания необходимо участие и взаимодействие 
следующих институтов общества: семья, учебные заведения, органы 
государственной власти, общественные организации, учреждения культуры. 
Важной значение в этой системе имеют органы внутренних дел (далее  ОВД). 

На данный момент существует необходимость совершенствования 
функций, осуществляемых ОВД в области повышения уровня правосознания 
граждан. Рассмотрим основные функции ОВД в части повышения уровня 
правосознания граждан. 

Первой функцией выступает идеологическая. Специфика данной 
функции заключается в том, что деятельность правоохранительных органов, 
основанная на законе, будет способствовать формированию в сознании 
граждан чувства безопасности, поддержки со стороны государства, 
уверенности в справедливом разрешении вопросов как со стороны ОВД, так 
и в последующем суда. Успешная реализация идеологической функции будет 
иметь место лишь в том случае, когда правосознание самого сотрудника 
соответствует его социальному статусу. Это означает то, что 
неукоснительное всестороннее соблюдение сотрудниками ОВД закона 
повлечет за собой формирование нормальной правовой идеологии граждан.  

Второй не менее значимой выступает функция моделирования. С 
помощью данной функции правоохранительные органы могут формировать 
определенные модели поведения социальных групп или отдельных граждан, 
обеспечивающие безопасность жизнедеятельности общества от угроз 
криминального характера.  

Третьей функцией ОВД является нормативно-прогностическая. 
Доверие к правоохранительным органам со стороны граждан – уверенность в 
собственной безопасности и эффективности правовой системы. Как 
следствие, уважение и знание закона является залогом обеспечения 
нормального функционирования общественных отношений. Посредством 
выполнения нормативно-прогностической функции МВД России 
предоставляют гражданам возможность вносить свои предложения в 
корректировку или улучшение нормативно-правовой базы, на которую 
опирается деятельность сотрудников правоохранительных органов.  

Четвертой, заключительной, и во многом основной функцией ОВД в 
области повышения уровня правового сознания граждан является 
своевременное прогнозирование тенденций развития преступности, в 
зависимости от складывающейся обстановки в государстве и мире, а также 
возможность экстренного реагирования и предотвращения развития 
определенных видов преступлений путем повышения уровня правового 
сознания населения. Характерными примером служит пандемия, вызванная 
распространением вируса «COVID-19», в результате которой вводимые в 
государстве ограничения послужили катализатором развития 
                                                 

1 Копылов А.В. Изучение динамики общественного мнения в управленческой 
деятельности органов внутренних дел: автореф. дис. … канд. соц. наук. – М., 2007. – 22 с. 



1066 
 

дистанционного мошенничества. Предотвращение и эффективное 
противодействие негативным явлениям могут быть достигнуты в кратчайшие 
сроки путем оптимизации деятельности ОВД по правовому просвещению и 
повышению уровня правосознания населения, а также внедрения в 
программу предупреждения преступности новых идей, способствующих 
эффективному противодействию дистанционному мошенничеству в 
складывающейся обстановке.    

На данный момент эффективность ОВД в области положительного 
влияния на динамику правового сознания индивида в значительной степени 
низка. Однако консолидированное межведомственное взаимодействие ОВД, 
СМИ, Министерства культуры, Министерства науки и высшего образования, 
Министерства просвещения способны обеспечить организацию ОВД 
эффективной работы по повышению уровня уважения к закону граждан.  

Особенности современного общественного сознания требуют 
внедрения интерактивных методик в повышение правосознания, которые 
открывают гражданам возможности лично участвовать в правотворчестве, а 
те законы, в подготовке которых гражданин сам принимал непосредственное 
участие, намного легче соблюдать. Кроме того, широкий объем работы 
должен проводиться среди сотрудников полиции, в целях повышения их 
компетентности в области права, правосознания и осознания важности 
соблюдения закона, в особенности тех, кто несет ответственность за 
безопасность общества и государства. 
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Технологии «цветных революций» 
 

В своей сущности «цветные революции» направлены на бескровное 
переустройство общества и государства в пользу демократии, это создает в 
сознании людей, борющихся с властью на стороне оппозиции, идеал, к 
которому они стремятся. Таким идеалом является легитимная власть 
направляющая все свои ресурсы на обеспечение справедливой и достойной 
жизни граждан, и, конечно же, обеспечивающая всесторонне развитые 
социальные институты. Во время революционных акций протеста, в руках 
протестующих можно наблюдать эмблемы, повязки, флаги определенного 
цвета. Именно по этому, такие революции именуются «цветными». Однако 
впоследствии революционных действий происходит лишь смена правящей 
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элиты страны, к власти приходит человек, «удобный» для тех, кто 
спонсировал силы сопротивления, а различные сферы общественной жизни 
оказываются в упадке. Государство становится неспособно отстаивать свои 
интересы на политической арене, что приводит к вмешательству в его 
внутреннюю политику.  

Существует огромное количество научно-исследовательских работ, 
направленных на изучение появления «цветных революций», процесса их 
протекания и последствий для государства и его граждан.  

Так, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой 
американских исследований, Санкт-Петербургского государственного 
университета Н.А. Цветкова отмечает, что «по мнению ряда специалистов, 
после окончания периода «холодной войны» число «цветных революций» 
достигло 17-20 случаев, что требует пристального изучения и поиска новых 
концепций для объяснения данного явления».1 На первый взгляд, «цветные 
революции» несут в себе целью смену власти в стране мирным путем и не 
стремятся к проведению каких-либо насильственных мероприятий, которые 
могут включать в себя стычки с правоохранительными органами, 
преступления против жизни, здоровья и имущества других людей и т.д. Но 
как свидетельствует практика, именно такие бесконфликтные протесты в 
более поздних стадиях перерастают в ожесточенные столкновения, что 
приводит к жертвам среди населения.  

Для начала «цветной революции» необходим толчок, определенное 
политическое действие, которое даст старт ее проведению. В частности, 
таким толчком становятся сфальсифицированные выборы главы государства 
или решение органов власти, которым крайне недовольна оппозиция. В ответ 
на эти действия лидеры сопротивления стараются наиболее агрессивно 
настроить массы против государственной власти, создают каналы связи (в 
СМИ и соцсетях, не контролируемых правоохранительными органами) и 
ищут источники финансирования, которыми зачастую становятся 
иностранные государства и какие-либо организации, заинтересованные в 
развитии конфликта. 

«Цветные революции» направлены на смену политического режима и 
переход к демократии. Однако почти никогда этот процесс не происходит без 
конфликтов между слоями населения. Ведь при авторитарном режиме 
именно главенствующее меньшинство, правительство имеет ресурсы на 
удержание власти в своих руках. В противовес этому, силы оппозиции 
стараются привлечь к себе наибольшее количество сторонников среди 
жителей государства. Методы такого привлечения могут быть законными и 
незаконными. К первым будут относиться согласованные с органами власти 
массовые акции в поддержку своих взглядов. Незаконными являются разного 
рода несанкционированные собрания, призывы к свержению действующего 

                                                 
1 Цветкова   Н.А. Дискурс «цветных революций» //постсоветские исследования. 

т. 2. № 2, 2019 
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строя в СМИ и социальных сетях, а так же иные насильственные методы 
борьбы с правящей элитой. 

В свою очередь У.А.С. Балтодано, Н.А. Пономарев и А.А. Майлис в 
работе под названием «Цветные революции» и национально государственная 
идентичность» видят оппозицию как «…единый монолитный 
демократический блок»,1 который путем политического и гражданского 
неповиновения добивается своей цели. При попытке проведения «цветных 
революций» лидеры сопротивления зачастую используют различного рода 
литературу, которая предназначена для обучения элиты протестного 
движения. В ней содержатся эффективные методы действий, указания и 
рекомендации при проведении мирных сборищ и акций. Популярным трудом 
среди оппозиционеров является книга Джина Шарпа «От диктатуры к 
демократии», переведенная на множество языков.2 Джин Шарп это 
американский общественный деятель, посвятивший свою жизнь борьбе с 
авторитаризмом, и занимающийся продвижением исследований 
ненасильственных действий в области смены политического режима в 
государстве. В ней автор приводит перечень ненасильственных действий, 
которые могут использовать протестующие для того чтобы показать свои 
намерения, но при этом не переступить грань закона. Перечень включает в 
себя почти 200 пунктов, что делает его разнообразным и эффективным в 
обращении.   

Еще одной характерной чертой «цветных» революций можно считать 
внешнее вмешательство. Как показывает практика, различные народные 
волнения в государстве негативно влияют на его экономическую сферу. 
Соответственно, другие страны заинтересованы в ослаблении того или иного 
противника на политической арене. Это объясняет то, что некоторые 
иностранные государства и организации поддерживают проведение цветных 
революций. Конечно, данная информация носит конфиденциальный 
характер, и, очевидно, является хорошей тактикой ослабления политического 
оппонента и навязывания своих путей развития. Во многих случаях, лидер 
оппозиции, финансовую поддержку которому оказывают зарубежные 
государства или иные влиятельные лица, в случае своей победы в борьбе за 
власть становится «марионеткой» своих спонсоров. Вследствие этого, 
последние получают значительные сферы влияния при новом политическом 
режиме и пути вмешательства в его внутренние и внешние дела. Данная 
интервенция негативно сказывается на всестороннем развитии страны, в 
которой произошла «цветная революция». 

СМИ довольно сильное оружие в руках сопротивляющихся. Лидеры 
оппозиции доносят информацию до своих подвижников путем независимых 
телеканалов, прессы, интернета, если таковых нет, их создают. В социальных 

                                                 
1У.А.С. Балтодано, Н.А. Пономарев, А.А. Майлис  цветные революции и 

национально-государственная идентичность//  politbook – 2019 – 1 
2Джин Шарп «от диктатуры до демократии» стратегия и тактика освобождения / 

пер. с англ. Н. Козловской м.: новое издательство, 2005. — 84 с. 
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сетях, например, могут действовать молодежные группы и сообщества, 
критикующие решения правительства, и скрыто призывающие к 
решительным действиям против властей. Участниками таких сообществ в 
основном являются более молодые представители населения государства, 
школьники, студенты, которые в будущем становятся главной силой 
революционного движения, «полевыми» отрядами протестующих.  

Так как революция в большинстве случаев происходит в государствах 
полудемократических, то используются силы открытого общества. 
Оппозиция ищет лазейки в законодательстве, для использования средств и 
методов, незапрещенных законом, но косвенно направленных на 
объединение людей против действующего политического режима – 
авторитарного. Совместно с этим происходит подготовка вожаков ударной 
силы революции – недовольных властью народных масс, оппозиционных 
организаций и объединений. Даются соответствующие указания, как следует 
оказывать сопротивление, на что направить волну народного волнения, а 
самое главное к чему стремиться людям, требующим перемен. В качестве 
такового идеала выступает – полностью демократическое устройство 
общество, в котором существуют все условия для благоприятной, 
стабильной, а самое главное безопасной жизни его граждан. 

А.В. Прокофьев полагает, что «еще одним фактором, влияющим на 
рост относительной депривации и действующим на пространстве СНГ, 
особенно в странах, где произошли «цветные» революции, можно назвать 
идеологии».1 Как показывает практика, появление и распространение 
взглядов противоречащих текущему конституционному строю ведет к росту 
недовольства граждан настоящим направлением политики в сфере 
социального обеспечения и жизни общества. Население выступает против 
злоупотребления властью имущими слоями и правящими элитами. Активно 
продвигаются идеологии, содержащие в себе ценности либеральной 
демократии, например, свободы в различных ее проявлениях (личности, 
слова, выбора и т.д.). Примером влияния идеологии на массы и вследствие 
этого появления движений, приводящих к цветным революциям можно 
наблюдать на постсоветском пространстве (в Югославии, Грузии, Украине, 
Киргизии), а также во многих странах Ближнего Востока и Северной 
Африки. 

Уровень свободы и политических прав граждан совместно с 
непопулярностью власти также позволяет оппозиции набрать обороты в 
борьбе с режимом. Мирные акции и пикетирования постепенно 
превращаются в ожесточенные столкновения с полицией и усугубляют 
ситуацию внутри государства. Это порождает волнения среди населения и 
приводит не к бескровному переходу власти и смене режима без жертв, а 
обретает признаки государственного переворота. Если у правящей элиты не 
хватает сил на усмирение толпы и стабилизацию ситуации среди населения 
                                                 

1А.В. Прокофьев «Причины и условия протекания  «цветных» революций на 
постсоветском пространств»//  том 150, кн. 7 гуманитарные науки, 2008 
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эти обстоятельства порождают проявлениям экстремизма и репрессиям 
внутри государства. И оппозиция и власть настраивают «своих» людей на 
полное уничтожение врага, это происходит из-за отсутствия возможности 
переговоров субъектов конфликта. За вооруженными столкновениями, 
массовыми избиениями и жертвами среди населения следует одно из самых 
страшных событий для любого государства – гражданская война.  

На основе всего вышесказанного следует сделать вывод, насколько 
опасны «цветные» революции. Так на первый взгляд бесконфликтные акции 
могут обернуться кровопролитными столкновениями и неоправданными 
жертвами. Да, именно неоправданными, ведь, как правило, в государстве не 
происходит изменения его строя, меняется лишь правящая верхушка, а 
последствия волнений граждан и разрушенные социальные институты 
восстанавливаются десятилетиями. 
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Мировоззрение Эрика Харриса  
как основа деструктивной идеологии движения «Колумбайн» 

 
Движение «Колумбайн» базируется на определенном противоправном 

деянии, получившем наименование скулшултинга. Под скулшутингом 
понимают различные виды вооруженного нападения на учебные заведения 
как со стороны учащихся, так и посторонних лиц с применением холодного, 
огнестрельного и других видов оружия, а также взрывчатых веществ. Как 
правило, скулшутинг сопряжен с массовым как мотивированным, так и 
немотивированным убийством учащихся и учителей. По своему характеру 
идеология скулшултинга носит предельно общий, условно говоря, рамочный 
характер. Для нее характерно доминирование психологической, 
эмоциональной составляющей над когнитивной.  

В настоящее время развитой идеологической доктрины сторонниками 
движения «Колумбайн» предложено не было. Во многом это обусловлено 
особенностями несовершеннолетнего возраста участников данного 
движения. Тем не менее, есть все основания говорить о начале ее 
формирования. Идейным основанием данного процесса служат дневник 
Эрика Харриса и посты Владислава Рослякова. По этой причине 
представляется необходимым рассмотреть взгляды данных представителей 
скулшутинга более подробно.  
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Мировоззрение Эрика Харриса представляет собою упрощение и 
абсолютизацию взглядов Фридриха Ницше, философов-экзистенциалистов – 
М. Хайдеггера, Ж. П. Сартра, А. Камю. В частности, в дневнике Харриса есть 
прямые и косвенные отсылки к данным авторам.  Данное обстоятельство 
требует сопоставления взглядов Эрика Харриса Мировоззрение Эрика 
Харриса может быть выражено следующим образом: мир в целом 
представляет собою безличностное начало. Можно с высокой степенью 
уверенности утверждать об атеизме Э. Харриса: самым высшим существом 
является человек. Только он наделен волей и разумом. Предназначение 
человека – реализовать свой потенциал и поступать по своей воле, но 
человеческое общество подавляет индивидуальность с помощью норм, 
запретов, стандартных способов решения проблем. В стереотипности своего 
мышления человечество неисправимо. Пассажи Дневника о стереотипности 
массового сознания и необходимости борьбы с его негативным воздействием 
на индивидуальность отдаленно напоминают проблему соотношения 
«внутренней толпы» (Dasmana) и «подлинной экзистенции», представленную 
в трактат основоположника экзистенциализма немецкого философа Мартина 
Хайдеггера. 

Единственным выходом из данной ситуации является манифестация 
человеческой свободы и индивидуальности, самой адекватной формой 
которой является убийство. Убийство в системе взглядов Харриса 
выполняет, ту же функцию, что и «бунт» в философии абсурда Альбера 
Камю, оно есть непосредственное проявление свободы человека, его 
необусловленности внешними обстоятельствами. Абсолютная свобода 
индивидуальности означает, что у человека есть только одна форма долга, 
долг перед самим собой. Человек обязан быть сильным, поскольку именно в 
силе проявляться его свобода. Убийство же служит высшим проявлением 
свободы и силы человека, доказательством его необусловленности никакими 
внешними границами. В этом отношении дневник Харриса имеет 
поразительно сходство со взглядами героя «Преступления и наказания» 
Родионом Раскольниковым и его знаменитой дилеммой: «тварь я дрожащая 
или право имею». Как для Раскольниковым, так и для Харриса «право», это 
неподсудность, вытекающая из рассмотрения индивидуального «я» в 
качестве «соверена», оценивающей и реализующей свои решения инстанции, 
над которой, нет никакой иной инстанции. Но если Раскольников еще 
сохраняет в себе ощущение своей конечности, переживает по поводу того, 
справится ли он с ролью смыло полагающей и оценивающей весь мир 
инстанцией, то Дневник Харриса дает однозначный ответ о характере  
выбора между человеческим несовершенством и божественным правом. 
Именно однозначность данного выбора позволила последователям Харриса 
назвать его дневник «Книгой Бога».  

Право на убийство людей Харрис оправдывает их неполноценностью, 
неспособностью реализовать свой потенциал, а также действием в 
человеческом обществе принципов естественного отбора. В этом отношении 
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его взгляды на человека можно считать заимствованными у Фридриха 
Ницше, у которого сверхчеловек как сильное существо противопоставляться 
человеку, как существу слабому. Обоснование же права  на убийство и  
самоубийство, присваиваемое себе сильным существом Харрис явно 
заимствует  из «Преступления и наказания» и «Бесов». Подобно Кириллову  
герою «Бесов» автор Дневника решает вопрос, «если Бога нет, то что тогда». 
Но, если Кириллов отвечает на него: «тогда я Бог», поскольку акт 
самосознания есть только у человека, то ответ Харриса выглядит еще  более 
радикальным. Кириллов хотел стать Богом в потустороннем мире и потому 
оканчивает жизнь самоубийством, то Харрис желает быть Богом в 
реальности. У него, как и у Ницше, сильный индивид, не смотря на 
узурпирование  функций Бога не может Им стать им во вселенской  плане, но 
зато он обладает возможностью  судить людей «здесь и сейчас». Миг 
божественности индивида краток и ограничивается временем совершения 
«суда» и «наказания», т.е. убийства, но зато он осуществляется в реальности, 
а не в потустороннем мире.  

Одним из элементов мировоззрения Эрика Харриса является расизм. 
Его истоки следует искать в утверждении Харриса о принципиальном 
неравенстве людей, что вполне согласуется с его примитивным 
ницшеанством. Здесь необходимо подчеркнуть, что Ницше в отличии от 
Харриса не был расистом, его деление людей на сильных и слабых было 
универсальным. 

Расизм Харриса имеет не антропологический, а социальный характер. 
«Черные» изначально занимали низшую ступень американского общества, а 
теперь они претендуют на занятие в нем высших ступеней. Харрис 
утверждает, что он не видит оснований для изменения положения 
чернокожих американских и требует «загнать» их на исходную социальную 
ступень. Однако расизм Харриса не определяет его мировоззрение в целом.  

При анализе переписки Эрика Харриса фиксируется определенный 
социальный идеал, который характерен для идеологии и субкультуры 
скулшутинга в целом. Естественно он носит предельно общий характер, но 
вместе с тем, вполне конкретно и является логическим завершением 
суицидальной картины мира. Этот идеал можно определить как «мир без 
людей», как мир тотальной смерти, в котором убийца возомнивший себя 
Богом не желает мириться с существованием других «я». Понимая 
неосуществимость данного идеала, Эрик Харрис делает поправку, и говорит, 
что если удалось «взорвать весь мир», то возможным компромиссом с 
требованием «мира без людей» являлось бы полное уничтожение 
цивилизации и возврат человечества к первобытному существованию. 
Однако в целом идеал «мир  без людей» следует признать наиболее 
соответствующим духу «философии» Эрика.  

Здесь возникает неизбежный вопрос: если у других людей возможность 
выжить в «мире смерти». Ответ, как не странно, это слышать, звучит: «да». В 
мире Харриса выжить можно, но только при одном условии полном 
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принятии его точки зрения. Именно таким был «Водка»  Дилан Клиболд, 
соучастник Харриса в массовых убийствах.  

Положительные отзывы о Клиболде на страницах дневника и даже сам 
факт его существования, так же раскрывают важнейший мотив действий 
Харриса вполне соответствующий философии Фридриха Ницше. Этот мотив 
может быть определен как «воля к власти». Смысл человек рожден, что бы 
властвовать. Но, что делать, если претензия индивида, осознавшего свою 
«божественность» отвергнута? Ницше в данной ситуации уходит в снобизм, 
аристократическое презрение к «толпе». Но, при этом он называет свою 
философию «не своевременным размышлением» и тем самым выражает 
убеждение, что он будет признан в качестве «властителя дум» будущими 
поколениями. Харрис принимает иное решение, ему непереносимо ни 
ожидание, ни посмертное признание, ни роль мыслитель, для него 
существует только реальность, никакого «вечного возвращения» Ницше не 
существует, поэтому его право на власть должна быть доказано в реальности, 
любыми доступными методами. При этом важнейшим моментом 
«властителя» является его неподсудность, в силу чего избегание «суда 
толпы» является важнейшим моментом доказательства «властителя». В этой 
логике суицид оказывается закономерным действием.  

Подводя итог краткому анализу мировоззрения Эрика Харриса, можно 
утверждать, что оно имело, условно говоря, философский характер. 
Доказательством этому может служить, не только опора  Харриса на Ницше 
и атеистическую версию  экзистенциализма, но и отдаленное сходство с 
системой немецкого философа 19 столетия Эдуарда Гартмана. Гартман вслед 
за своим учителем Артуром Шопенгауэром полагал, что  в основании мира 
лежит бессознательная по своему характера мировая воля, а потому вся 
история человеческой цивилизации представляет собой поэтапное осознание 
бессмысленности  мира и бессознательно влечение к суициду. Но в отличии 
от учения Гартмана Дневник Харриса, предлагает не космологическую, а 
антропологическую интерпретацию суицида, в которая представлена не в 
форме философской системы, а проекта деструктивной идеологии с опорой 
на ряд философских источников. Естественно уровень теоретических 
построений Харриса и перечисленных выше философов не сопоставим, тем 
более он не сопоставим по этическим посылам своих учений, но 
определенное сходство их взглядов открывает перспективы для организации 
идеологического противодействия субкультуры скулшултинга.  
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Радикальные социальные движения в российском обществе XXI века 

 
Современное общество XXI в. характеризуется наличием различных 

«точек напряжений», возникающих вследствие действия сложного комплекса 
факторов. Так, процесс социализации подрастающего поколения связан с 
рядом дисфункций, в результате которых у части молодежи в сознании 
формируются установки радикализма. 

Обращаясь к содержательной сути понятия «радикализм», отметим, что 
данный термин получил широкое распространение в современной 
политической науке. На разных этапах исторического развития в него 
вкладывался различный смысл. Как правило, словари толкуют термин 
«радикализм» в двух аспектах: либо как приверженность крайним, 
решительным мерам (в данном случае он противоположен такому понятию, 
как оппортунизм), либо как социально-политические доктрины, 
направленные на коренную трансформацию существующих общественных 
институтов, а также организованные группы людей, стремящихся к 
претворению в жизнь данных доктрин.1. 

Стоит отметить, что данное понятие часто путают с экстремизмом. 
Между данными концепциями имеются как сходства, так  и отличия. 
Сходство состоит в неприятии компромиссов, требовании коренного 
переустройства существующих социальных и политических институтов, 
причем в максимально короткие сроки. Различие между этими понятиями 
условное. Радикализм, как феномен, является больше разновидностью 
политических идеологий, обосновывая радикальные действия. Экстремизм  
это понятие, характеризующее преимущественно политическую практику. 
Радикализм подразумевает под собой крайние цели, а экстремизм  крайние 
средства. В определенном смысле радикализм  это идейное обоснование 
экстремизма. 

Радикализму присущи два основных компонента. Во-первых, это 
нацеленность на коренное, кардинальное преобразование социума, т.е. его 

                                                 
1Воронина Е.Ю. Политический радикализм как объект политологического анализа / 

http://cheloveknauka.com/politicheskiy-radikalizm-kak-obekt-politologicheskogo-
analiza#ixzz6qIMJAUUR (дата обращения 24.03.2021). 
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идеал принципиально (или, по крайней мере, весьма и весьма существенно) 
отличен от существующего общества1. 

Во-вторых, радикализму свойственна приверженность к решительным 
(коренным) мерам, методам, способам преобразований. 

Радикализм воплощается в деятельности различных современных 
общественных организаций и движений. Их деятельность направлена на 
борьбу с такими социальными патологиями как наркомания, алкоголизм, 
правонарушениями в сфере общественного порядка, безопасности дорожного 
движения, экологии и т.п. Однако, именно методы их деятельности 
позволяют вести речь об их радикализме. Одним из ярких примеров может 
служить деятельность такой организации, как «Стоп Хам». 

«Стоп Хам» представляет собой общественное движение, которое 
позиционирует себя в качестве борцов с нарушителями правил дорожного 
движения, а также выступает против хамства на дорогах. Оно было создано 
в 2010 году в Москве. Основателем движения является Дмитрий Чугунов. 

Данная организация преследовала две цели: 
- пресечение хамского отношение со стороны водителей ТС, по 

отношению к прохожим и другим водителям (объяснить нарушителям, что 
они ведут себя неподобающим образом); 

- воспитание «авто-культуры» вождения у лиц еще не управляющим 
ТС, или которые имеют небольшой стаж управления ТС (добиться 
понимания, что совершение даже небольшого проступка/правонарушения в 
сфере дорожного движения  уже нарушение норм закона). 

21 марта 2016 года НКО была ликвидирована решением Московского 
городского суда по требованию Министерства юстиции.  

2 сентября 2016 года Верховный суд РФ отменил решение о 
ликвидации НКО. В сентябре 2018 г. Мосгорсуд по требованию Минюста 
снова ликвидировал НКО.2 

Деятельность участники данной организации сводилась к поиску 
автовладельцев, нарушающих правила дорожного движения (в основном, 
остановка и стоянка в неположенном месте), и требований прекратить данное 
правонарушение. Как следует из опубликованных в сети Интернет 
видеороликов, требования эти зачастую выдвигались в весьма агрессивной, 
провокационной форме. В случае же проявлении  неповиновения со стороны  
автовладельцев, активистами движения «Стоп Хам» осуществлялось 
наклеивание особого стикера с надписью «МНЕ НА ВСЕХ ПЛЕВАТЬ, 
ПАРКУЮСЬ ГДЕ ХОЧУ» на лобовое стекло автомобиля. В соответствии с п. 
7.3 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается 

                                                 
1Бороздин А.В. Радикализм как социально-политический феномен 

https://cyberleninka.ru/article/n/radikalizm-kak-sotsialno-politicheskiy-fenomen (дата 
обращения 24.03.2021). 

2https://gubdaily.ru/arxiv/pochemu-na-samom-dele-zakryli-stopxam/#:~:text=«СтопХам» 
%20появился%20в%202010%20году,миллионов%2C%202015-м%20–%208%20миллионов 
(дата обращения 24.03.2021). 
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эксплуатация транспортных средств» совершение данного действия 
подпадает под условия, при которых на время приостанавливается  
дальнейшая эксплуатация ТС. Для возобновления дальнейшего движения его 
владелец должен очистить стекло. Таким образом активисты «наказывали» 
нарушителя правил дорожного движения. 

Организация «Стоп Хам» своей деятельностью вызывала широкий 
общественный резонанс и внимание к своей деятельности, главным образом, 
посредством публикаций видеоматериалов в глобальной сети Интернет. 
Подобные действия участников организации оказывали существенное 
влияние на сознание людей, прежде всего, российской молодежи. Здесь 
важное значение имеет смысловое содержание подобных интернет-
сообщений. Стоит отметить, что данные действия организации можно 
расценить как незаконный самосуд. Самосуд – это один из главных подрывов 
основ государства, поскольку участники рассматриваемого движения 
фактически брали на себя роль правоохранительных органов. Законность 
методов и средств, используемых данной организацией стоит рассматривать 
с через «двойную» призму. На первый взгляд деятельность данной 
организации выглядит законной, т.к. активисты призывают к соблюдению 
правил дорожного движения, а с другой стороны распространяют идеологию 
и практику самоуправства. По сути это элемент криминализированного 
сознания, правового нигилизма, который нашел свое воплощение в 
конкретных действиях активистов этого движения. 

Если последствия от действий активистов «Стоп Хама» можно считать 
довольно безобидными, то в нашей стране существовали общественные 
движения, участники которых в качестве методов своей работы использовали 
действия, прямо запрещенные уголовным законом. Одним из ярких примеров 
этого может служить общественное движение «Оккупай-педофиляй»1, 
организованное Максимом Марцинкевичем (также известным под 
прозвищем «Тесак»). В качестве основных целей движения были заявлены 
поиск педофилов через социальные сети с помощью «наживки» и проведение 
с ними «профилактических бесед». Однако методы, с помощью которых 
действовали общественники, являлись противозаконными, за что целый ряд 
членов движения «Оккупай-педофиляй» были осуждены к лишению свободы 
на срок от 3 до 10 лет, а самого М. Марцинкевича суд признал виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 (возбуждении 
ненависти), ч. 2 ст. 162 (разбой) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ, назначив 
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима. Последователи М. Марцинкевича 
организовали общественные движения «Оккупай-наркофиляй», 
направленное на борьбу с распространением наркотиков и «Оккупай-
геронтофиляй», целью, которой было выявление в соцсетях подростков 
нетрадиционной сексуальной ориентации и придание этого огласке, действуя 
                                                 

1 Оккупай-педофиляй – Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Оккупай-
педофиляй(дата обращения 24.03.2021). 
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все теми же незаконными методами – избиение, повреждение имущества, 
унижение человеческого достоинства.  

Еще одним примером деятельности СО НКО, балансирующей на грани 
закона является работа реабилитационных центров по реабилитации нарко- и 
алкозависимых лиц. Так, Дзержинский районный суд г. Новосибирска 24 
января 2017 года назначил наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима Султану 
Кенжаеву, 28-летнего директору автономной некоммерческой организации 
«Центр реабилитации и профилактики форм негативной зависимости «Твое 
право на жизнь». Он признан виновным в совершении 8 эпизодов 
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126, п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ 
(похищение и незаконное лишение свободы человека, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору). Кенжаев со своими знакомыми похищал 
и незаконно лишал свободы людей, страдающих наркотической или 
алкогольной зависимостью, путем удержания их в домах в условиях 
изоляции от общества, взимая за это ежемесячную оплату с их 
родственников под предлогом оказания зависимым лицам помощи в 
преодолении влечения к наркотическим средствам и алкоголю.1. 

Да, таких фактов не много, однако за каждым из них стоит не один 
десяток потерпевших. И вопрос здесь стоит не в запрещении 
профилактической деятельности общественных формирований, а в 
осуществлении контроля за такой деятельностью, находящейся в сфере 
интересов правоохранительных органов.  

Таким образом, деятельность приведенных общественных организаций 
является типичным примером радикализма в российском обществе. 
Большинство участников движений принадлежат к молодежи как особой 
социально-возрастной группе, что накладывает особый отпечаток на 
деятельность организации, а также ее влияние на окружающих. Опасность 
подобных движений, несмотря на ряд позитивных моментов в их 
деятельности, стоит в том, что, зачастую, их участники начинают 
преследовать свои, чаще всего, корыстные цели. Помимо этого, активисты 
подобного рода движений вопреки Российскому законодательству начинают 
вершить «правосудие», отнимая данное право у правоохранительных 
органов, вопреки действующему законодательству. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Сайт следственного комитета Россииhttp://nsk.sledcom.ru/news/item/1096075/(дата 

обращения 24.03.2021). 
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Неоязычество как феномен развития современного общества 
 

В России, как и в мире в целом, необратимо начался процесс 
глобализации, всемирной интеграции культур, урбанизации. Уничтожение 
природной среды, возросшее потребление природных ресурсов, 
потребительское сознание самого общества, вызывают у людей протесты, 
они хотят защитить нетронутую, пока еще дикую природу, очагов которой, 
становится все меньше и меньше, даже на просторах страны, которая 
занимает шестую часть всего пространства суши планеты Земля. Число 
городов увеличилось, и перенаселение стало актуальным вопросом. Природа 
вокруг находится в плену бетона и асфальта. Среда обитания становится 
размером с каменную коробку. Лесные угодья становятся газонами и 
местами для парковки. 

В противовес происходящему часть общества начинает идеализацию 
природы. Предпринимаются попытки к ее сохранению, начинается 
выращивание продуктов, чистых с экологической точки зрения. Происходит 
этот процесс вдали от дорог и производственных центров1. Люди проводят 
сове время в парковых зонах или вне города. У некоторых членов общества 
появилось поистине религиозное благоговение при общении с миром живой 
природы. Атомизация общества постепенно переводит социальные связи в 
абсолютно безличный характер. Повсеместная экспансия социальных сетей, 
где человек сливается с огромным потоком информации, становясь ее 
частью, но не индивидуальностью, распространение критики в сети интернет, 
огромного потока негативной информации, которая может быть анонимна – 
все это свойственно урбанизированному обществу. Эти процессы в свою 
очередь вызывают у человека потребность в личном общении с живыми 
людьми, а не с их электронной копией. Подобно тому, как формальное 
общение через общепринятые клише и общие фразы рождает в людях 
потребность к неформальному общению, к простому человеческому 
взаимоотношению, не отягощенному субординацией и правилами, 
навязанными обществом. Вот одна из причин создания общин, скрепленных 
личной дружбой и общим духовным курсом.  
                                                 

1Девятко И. Ф. Д25 Методы социологического исследования. – Екатеринбург: Изд-
во Урал.ун- та, 1998 – 208 с. 
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Современная жизнь с ее суетой и стрессами создает контекст тревоги, 
народы утрачивают свою самобытность, свою культуру в чистом виде. 
Народное искусство, ремесла и культурные ценности смешиваются, образуя 
некий мировой коктейль, продолжая впитывать в себя огромные потоки 
информации, правдивость который остается под вопросом. Появляется 
озабоченность по поводу сохранности этнокультуры и духовности. Люди 
страшатся потеряться в чужом пространстве, формируют философские и 
духовные школы. Возникает стремление отыскать свои истоки, отправную 
точку развития культуры своего народа и наследие.1 

Ритм жизни ускоряется, гармония бытового уклада отходит на второй 
план и постепенно смывается из общественного сознания, что порождает 
желание обрести изначальную гармонию, присущую всему человеческому 
виду. Современная медицина также не всесильна, а порой вызывает страх из-
за своих методов и дороговизны. Люди пытаются найти иные способы 
сохранения и укрепления своего здоровья и духа. Они находят ответы в 
традиционной медицине, в народном целительстве, по-новому смотрят на 
колдовство, ведовство и магию. Вот почему происходит обращение к новым 
видам религиозного знания, к неонаправлениям, среди которых – 
неоязычество. 

Рассмотрим ключевые аспекты, влияющие на современную культуру и 
религиозность. Анализ культуры на современном этапе ее развития связан с 
именами М. Маклюэна, Э. Тоффлера, Ж. Бодрийяра, что не удивительно, 
ведь это актуально для всего мира в любой его точке. Общемировая ситуация 
сейчас близка к «глобальной деревне». Действительно, понятие пространства 
и времени потеряло свое изначальное значение, электронные коммуникации 
мгновенно обеспечивают передачу практически любого количества 
информации, сообщений, создавая иллюзию коллективности принимаемых 
решений, проводимых транзакций. Люди из любой точки земного шара 
могут быть включены в любое действие, проводимое в сети.  

В современном условно безличном электронно-коммуникационном 
окружении жизнь отдельного индивидуума стала похожа на 
непосредственное общение между жителями небольшой деревни. Сложно 
скомбинировать вместе все аспекты, конфликтные ситуации, события, 
формируемые в разных культурах в рамках тех или иных отношений. 
М. Маклюэн использует термин «имплозия». Он заимствован из языкознания 
и позволяет лучше понять форму «глобальной деревни»2. 

Все это ведет к тому, что некоторые страны, включая и РФ, 
характеризуются тенденцией к появлению движений националистического 
толка, которые стремятся к культурной идентичности, поиску традиционных 
верований, что естественно для любых культур, которые не хотят кануть в 

                                                 
1 Шнирельман В. А. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России. – М. : Изд-во ББИ, 2012. –302 с. 
2 Маклюэн М. Галактика Гутенберга: сотворение человека печатной культуры. – 

Киев, 2004. – С.145. 
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небытие, уничтожить сами себя, перестать отличаться от других. Но 
возникают определенные трудности с «умеренным» национализмом, может 
ли он быть таковым? Даже в толерантной Европе, возникают трения и 
конфликты при соприкосновении разных культурных традиций. Самой 
главной тенденцией, в контексте данной темы, является глобализация.  

Этот процесс не обратим, с каждым днем он нарастает как снежный 
ком, и это неизбежно, вызывает страх. Глобализация присутствует 
абсолютно во всех сферах современного общества, это всемирная 
политическая, экономическая, культурная, экологическая интеграция, и 
главная проблема – это тотальная унификация, стандартизация всего и вся. 
Тенденция к общемировому языку, единой культуре, валюте, 
производственным ресурсам, продуктам питания, законодательству, 
человеческим ресурсам, общим технологическим процессам и стремление к 
единой универсальной религиозности.  

Глобализация культурного плана характеризуется сближением бизнес-
сферы и потребителя в рамках культуры той или иной страны. Одним из 
катализаторов этого процесса является распространение во многих странах 
мира английского языка, всемирной сети интернет, отдельных корпораций, 
что в свою очередь открывает новые пути приобщения к религии. Теперь 
можно принадлежать практически к любой вере, любому религиозному 
течению или к нескольким религиям сразу. Происходит трансформация 
традиционных религий в новые формы, отказ от некоторых догматов, 
слияние течений. Это естественная реакция на глобализацию и на прогресс 
общества в целом, но это порождает и националистические движения по 
всему миру, как естественную реакцию на изменения, которые происходят в 
доктринах религий повсеместно.  

Исследователи А.А. Коноплева и И.О. Кахута в своей статье указывают 
ряд факторов того, что в РФ обретает популярность неоязычество. 
Современные люди потеряли связь с предками. Имеет место пренебрежения 
окружающим миром. Следует отметить назидательность реформ и 
трансформаций, представляющих человеку мир глобализма, который 
ориентирован, главным образом, на идеалы иных цивилизаций. Еще одна 
проблема – разобщенность славян. Неоязычники пытаются разрешить ее. 
Страны Запада активно продвигают антироссийскую пропаганду, а 
неоязычество пробуждает патриотизм у населения. Также современный 
социум перенасыщен городами1. Происходит девастация природных 
ландшафтов, что не нравится неоязычникам. Также последние легко 
реализуют стремление к ЗОЖ.2 Хотя ярко подчеркивается исконно 
славянская идея, неоязычество идеально входит в кильватер масскультуры, 

                                                 
1Коноплева А.А., Кахута И.О. Причины популярности неоязычества в современном 

российском обществе // Манускрипт. – Тамбов: Грамота, 2019. – Том 12. Выпуск 10. – 
C. 223-226. 

2 В. Шнирельман Русское родноверие. Неоязычество и национализм в современной 
России. Москва, 2012. – С. 430. 
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что удовлетворяет потребности различных поколений. Также неоязычество 
обеспечивает себе высокие темпы популяризации.  

Изменения происходят и в общемировых религиях вроде христианства 
и ислама, и в религиозных течениях, сектах, которые адаптируются под 
новые ситуации, под новое человеческое мышление. Поэтому на 
сегодняшний день одним из ярких представителей нетрадиционной 
религиозности является неоязычество, одновременно являясь феноменом 
развития современного общества. 
 
 

Морозов Богдан Вячеславович,  
курсант 3 курса  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Коноплева Анна Алексеевна,  
заместитель начальника кафедры гуманитарных  

и социально-экономических дисциплин  
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, 

кандидат философских наук, доцент 
 

Проблема определения оснований для запрета распространения 
экстремистской литературы на территории Российской Федерации 

 
С древних времен религия является одним из источников осмысления 

происходящего вокруг, формирования отношения человека к окружающему 
миру, к людям, фундаментом мировоззренияи мировосприятия1. С 
изменением общества меняется и религия. 

Анализируя широкое разнообразие функций, религия также является 
эффективным инструментом воздействия на сознание человека, будучи 
модулятором развития общественных отношений. Одной из особенностей 
современных религий является отсутствие единства в них. Распространенной 
тенденцией является отделение новых ветвей, которые в религиоведении 
принято называть сектами. Среди последних нередко встречаются 
деструктивные религиозные движения. 

Вместе с тем, возникновение и существование той или иной религии 
осуществимо лишь при определенных условиях. К таким условиям следует 
отнести наличие самих источников (текстов), которые содержат в себе 
основные идеи религии (вероучение). Нередким явлением современности 
становится появление религиозных текстов, которые в своем содержании 
содержат экстремистские идеи, выраженные в применении силы, агрессии, 
бандитизме, терроризме, разжигании розни и т.д. 

                                                 
1 Аникин, Д. А. История религии. Конспект лекций / Д.А. Аникин. - М.: Юрайт, 

Высшее образование, 2017. - 192 c. 
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На сегодняшний день остро стоит проблема запрета ряда исламских 
источников, содержащих в себе положения экстремистской направленности. 
Данные источники опасны тем, что в результате их незаконного оборота на 
территории Российской Федерации, создается угроза как общественной, так и 
государственной безопасности. Для того чтобы объективно оценивать, 
запрещены ли те или иные исламские тексты, необходимо дать более точную 
характеристику источникам, которые находятся в свободном доступе на 
территории Российской Федерации, и тем, которые включены в федеральный 
список экстремистских материалов.  

Термин «исламская литература» подразумевает под собой литературу, 
которая создана представителями мусульманских народов, объединенных 
характерными религиозными и интеллектуальными чертами1. В свою 
очередь, запрещенная исламская литература – это та литература, которая в 
своем контексте содержит радикальные направления мусульманских 
движений. То есть, распространяет в своих текстах деструктивные взгляды, 
призывает к совершению противоправных и общественно опасных действий. 

Следовательно, проводя анализ представленных определений, следует 
отметить существенную разницу в содержании данных источников. Если 
брать во внимание исламскую литературу, то она непосредственно содержит 
положения об исламе, истории его возникновения, распространения на 
различных территориях, передает смысл, заложенный в вероучении. Также к 
данной категории можно отнести художественную литературу, например, 
такое произведение художественной исламской литературы, как «Тысяча и 
одна ночь», которое является компиляцией множества ранних легенд и 
сказаний в пересказе от персидской царевны Шахерезады. 

Непосредственно анализируя определение запрещенной исламской 
литературы, стоит вычленить главную характерную особенность содержания 
данных текстов – это радикализм и экстремизм. Как известно, радикальные 
религиозные движения подрывают безопасность общества и государства 
наносят вред лицу, которое интересуется подобной литературой, поскольку 
принятие заложенных в них идей влияет на мировоззрение и искажает его 
уровень правосознания, меняет его взгляды на правомерную жизнь в 
обществе и государстве.  

Большую опасность несет собой, так называемый, 
«фундаменталистский ислам», который находит свое отражение в 
экстремистских текстах. Фундаменталистский ислам представляет собой 
решение разного рода вопросов решительным и необратимым способом, 
который ведет к личному (индивидуальному) или массовому террору, 
убийству людей, похищению человека, торговле людьми и к другим 
преступлениям, которые приводят к хаосу и причинению тяжкого вреда как 
личности, так обществу и государству. 

                                                 
1 Мухаммад, Таки МисбахЙаздиАкыда - исламское вероучение. Учебное пособие / 

Йазди Мухаммад Таки Мисбах. - М.: Садра, 2016. - 488 c. 
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Безусловно, средства, с помощью которых осуществляется решение тех 
или иных вопросов в радикальном исламе, не могут оставлять равнодушным 
законодателя Российской Федерации и способствуют принятию мер по 
предотвращению таких преступлений. Однако в российской судебной 
практике встречаются ошибки в принятии решений об экстремистском 
характере текстов. 

Резонансным случаем стал иск прокурора, в котором он посчитал 
«экстремистским материалом» книгу «Мольба (дуа) к Богу: ее значение и 
место в исламе»1. Удивительным оказалось то, что указанные в иске 
прокурора строки в качестве текста экстремистской направленности были 
выдержками и цитатами из Корана. В этом случае Президенту Российской 
Федерации пришлось защитить тексты священных книг, в которых нет 
запрещенного подтекста2. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить необходимость исключения 
выражения «радикальный ислам». Сам по себе ислам не содержит в своих 
Священном Писании и Священном Придании радикальные взгляды и 
направленность на экстремизм. 

Деструктивные религиозные течения не возникают спонтанно. Они 
появляются в результате откола от основной незапрещенной религии, 
которая в себе не содержит радикального подтекста. Смысл данной 
сепарации заключается в том, что основополагающими остаются догмы, 
являющиеся незапрещенными, но вместе с тем, меняется мировоззрение, 
манера поведения и характер деятельности. 

Сегодня достаточно легко приобрести на просторах «Darknet» какую-
либо литературу, содержащую запретную информацию, и в большинстве 
своем их влиянию становятся подвержены несовершеннолетние или 
молодежь, так как именно они являются активными пользователями 
Интернета.  

С развитием информационных технологий появились и такие 
программы, которые могут зашифровать IP-адрес, через который была 
попытка либо зайти на запрещенные форумы, либо что-то заказать 
(например, «Книгу единобожия», которая находится в списке запрещенных 
источников)3. Активная пропаганда источников и заложенных в них идей 
могут спровоцировать девиантное поведение лица, правовой нигилизм, 
попытки распространить данные запрещенные источники на территории 
Российской Федерации. Такие действия могут повлечь за собой 
существенный вред, который будет отражаться в общественной жизни.  
                                                 

1 Суд Сахалина отменил признание книги «Мольба к Богу» 
экстремистской/Электронный доступ: https://lenta.ru/news/2015/11/05/sakhalin/ (Дата 
обращения: 05.02.2021) 

2 Путин подписал закон о запрете признания текстов священных книг 
экстремистскими/Электронный доступ: https://tass.ru/obschestvo/2464245 (Дата обращения: 
05.02.2021) 

3 Федеральный список экстремистских материалов/Электронный доступ: 
https://lidrekon.ru/materials / (Дата обращения: 11.03.2021) 
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Российская Федерация, являясь в первую очередь правовым 
государством, на законодательном уровне предусмотрела привлечение к 
ответственности за распространение экстремистских материалов1. При этом 
следует отметить и тот факт, что незаконное распространение материалов, 
которые содержат в себе тексты экстремистской направленности, включены 
в федеральный список экстремистских материалов, их производство или 
хранение в целях массового распространения, влекут за собой 
административную ответственность. 

По нашему мнению, запрет распространения экстремистских текстов – 
это непосредственно сохранение общественной безопасности и стабильности 
в обществе, а также внимательность со стороны законодателя Российской 
Федерации и умение предотвратить и пресечь распространение запрещенной 
религиозной литературы, после прочтения которой, может нарушиться 
правосознание и измениться отношение к жизни в негативную сторону. 

 
 

Надирова Севиля Алияровна,  
студент 1 курса Северо-Кавказского федерального университета 

Научный руководитель: 
Оборский Евгений Юрьевич,  

доцент кафедры истории России  
Северо-Кавказского федерального университета,  

кандидат исторических наук 
 

Деревенский быт в период Первой мировой войны  
по циклу рассказов И.С. Шмелева «Суровые дни» 

 
Экономическое положение России в годы Первой мировой войны 

повлияло на повседневную жизнь общества. Быт – неотъемлемая часть 
существования человека, направленная на удовлетворение базовых 
потребностей. Отношение человека к организации собственной жизни, 
восприятие окружающей действительности в рамках своей локальной 
территории и государства в целом определяется уровнем материального 
достатка. Война лишь обнажила экономические проблемы, которые 
существовали в Российской империи еще до событий 1914-1917 гг.  

Еще в начале XX века своим доходом среднестатистический 
крестьянин не мог покрыть расходы. Почти 70% всех расходов крестьянской 
семьи шло на личное потребление, на питание, которое было 

                                                 
1 Ст. 13 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями)/Электронный доступ: 
https://base.garant.ru/12127578/ (Дата обращения: 05.02.2021); Указ Президента РФ от 13 
октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями)/Электронный доступ: https://base.garant.ru/12137238/(Дата 
обращения: 05.02.2021) 



1085 
 

преимущественно растительного происхождения1. На оплату повинностей 
(казенных, уездных, волостных, земских) приходилось либо брать взаймы, 
либо идти на заработки в город или к помещику2. За неуплату реквизируется 
скот (если он есть) и продается. По возможности крестьянин может выкупить 
свою скотину, но с трудом, оставляя в залог одежду или запасенные 
продукты3. Городская культура вместе с техническими новшествами 
проникает в деревню. В связи с модернизацией потребностей у россиян стало 
больше, но возможностей удовлетворить их было немного4. Герой очерка «За 
семью печатями» таким образом, вспоминает свою жизнь в городе: «…я 
носил, сапоги рантовые.., пиджак синий: Духи покупал в уточках 
стеклянных»5. В доме супругов из рассказа «Мирон и Даша» «развешены в 
рамочках «сухаревские картинки», – Мирон любит моря и горы…6. 
Молодожены грезят о полустанке, с помощью которого они смогут торговать 
лесом. Ради этого муж часто отправлялся на заработки в город, а жена ткала 
фитильные ленты на фабрику, «помогала сколачивать». Неудивительно, что в 
годы Первой мировой войны многие городские женщины тратили на 
косметику и наряды свои пособия, а вдовы, чтобы получить «легкие» деньги, 
шли в проституцию7. 

В каждом рассказе цикла «Суровых дней» И. Шмелева звучит тема 
отсутствия рабочей силы в связи с мобилизацией: «…убиты их сыновья и 
хозяева – гармонист Сашка Вяхрев, Степан Недоськин, столяр – модельщик,– 
восемьдесят рублей и добывали в месяц…»8.Не зря крестьяне просили отпуск 
с фронта на период сельскохозяйственных работ, несколько сот тысяч 
крестьян во время уборки урожая возвращались домой9. «Семеро дворов не 
обсеялись, а на весну…а ничего не поделаешь коли воевать надо. Сыщи–ка, 
поди, работника»10, – замечает один из героев произведения И. Шмелева. Вся 
тяжелое бремя сельской и городской жизни легли на плечи оставшихся 
женщин, детей, стариков. Так в очерке «На крыльях» трактирщик вынужден 

                                                 
1Есикова М. Первая мировая война и Российская деревня: социально-

экономические аспекты// Первая мировая война и военно-мобилизационные мероприятия 
в Среднем Поволжье и Центральном Черноземье. М.,2015. С. 41. 

2Семенова-Тян-Шанская О. «Жизнь «Ивана». Очерки из быта крестьян одной из 
черноземных губерний. М., 2010. С.134-138. 

3 Там же. С.147. 
4Оборский Е.Ю. Эволюция общественного сознания на Кубани и Ставрополье в 

1917 году. Ставрополь, 2006. С. 58.  
5 Шмелев И.С. Суровые дни. За семью печатями// RULIT [Электронный ресурс] 

URL: https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
6 Шмелев И.С. Суровые дни. Мирон и Даша// RULIT [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
7Булдаков В.П. Война, породившая революцию. М., 2015. С. 316. 
8 Шмелев И.С. Суровые дни. Под избой// RULIT [Электронный ресурс ] URL: 

https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
9Есикова М. Указ. соч. С.62. 
10Шмелев И.С. Суровые дни.Правда дяди Семена // RULIT [Электронный ресурс ] 

URL: https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
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был оставить на жену и племянницу свой трактир, а старый лавочник, 
собиравшийся на покой, сокрушается, что, проводив сына на фронт, теперь 
вынужден торговать1. Пришедшие по болезни или в отпуск с фронта тут же 
принимались за повседневные заботы. «Постукивает теперь топориком на 
воле. Поставил батюшке новый полисадник, починил барыне лодки, поделал 
койки для земского лазарета. Шлют за ним отовсюду – только обирай 
деньги»2, – такой комментарий дает один из героев цикла вернувшемуся с 
фронта односельчанину.  

Не менее больным вопросом для жителей села стала дороговизна 
товаров, а то и полное их отсутствие. С начала Первой мировой войны 
экономическая ситуация в стране ухудшилась. Военные расходы 
увеличиваются. Из–за увеличения налогов, окладных платежей, 
дополнительных расходов, связанных с войной покупательская способность 
населения уменьшалась3.  «Натерпелся дороговизны!.. Восемнадцать рублей 
сапоги, а? Керосин – семь копеек, гречка – четырнадцать монет фунт…да 
затхлая!»4, – возмущается герой очерка «Правда Дяди Семена». 

Накануне войны 2/3 губерний  европейской части страны зависели от 
привозного хлеба5. Здесь также сказывалась неравномерность развития 
сельского хозяйства, так как в одних губерниях темпы роста 
сельскохозяйственной продукции обгоняли численность населения, а в 
других нет6.Импорт промышленной и сельскохозяйственной продукции «на 
громадные суммы» значительно превалировали над экспортом7. Морские 
порты были закрыты для экспорта хлеба. Разруха на железнодорожном 
транспорте к 1916 году не дала возможности даже доставить необходимые 
промышленные товары8. Цены повысились, имела место спекуляция на 
местах. Хлеб в буквальном смысле скупали на дорогах9.«А керосина нет и 
нет, военное движенье сейчас, а уже с керосином потерпим.» (На крыльях). 

Показательна в этом плане история «шмелевского» персонажа из 
очерка «Максимова сила», оказавшегося в финансовом тупике. Для обычного 
сельского жителя тесные родственные связи придают уверенности в 
завтрашнем дне: «Тот прав у кого родни много. За своего родного всяк свой 
                                                 

1Шмелев И.С. Суровые дни.На крыльях // RULIT [Электронный ресурс ] URL: 
https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 

2Шмелев И.С. Суровые дни. Мирон и Даша// RULIT [Электронный ресурс ] URL: 
https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 

3Есикова М. Указ. соч. С. 60. 
4 Шмелев И.С. Суровые дни.Правда дяди Семена // RULIT [Электронный ресурс ] 

URL: https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
5Есикова М. Указ. соч.  С. 40. 
6Есикова М. Указ. соч. С. 39. 
7 Шингарев А.И. Финансы России во время войны// Первая мировая война в оценке 

современников: власть и Россия. М., 2014. Т. 3. С. 360. 
8Кабытов П.С. Аграрные отношения в годы Первой мировой войны// Первая 

мировая война и военно-мобилизационные мероприятия в Среднем Поволжье и 
Центральном Черноземье. М.,2015.  С. 83. 

9Есикова М. Указ. соч. С. 50. 
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голос подает, а уж одинокому и плохо»1. Из–за таких установок одинокие 
домохозяева не приходили на сельский сход для решений важных вопросов2.  
Здесь же герой остается единственным кормильцем в семье брата, попавшего 
в плен: «У него своих семеро…да после братца – вдовца четверо 
привалило…Он на них получает двенадцать рублей, на хлеб, пожалуй, и 
хватит, а дальше как?». В отчаянии он обрезает волосы дочерей и продает их: 
«…режь и режь ему косу, продавай, а то скоро есть нечего будет!»3. Обычная 
жительница деревни не могла позволить себе услуги почты.  Чтобы 
заплатить за отправку письма, героиня очерка «Развяза» занимает три рубля 
у попадьи, «которые надо отработать на огороде – картошкой»4. 

Реквизировался домашний скот на нужды армии. Это привело к 
возрастанию числа однокровных хозяйств, наличие одной коровы 
освобождало от реквизиций5. Из лошадей отбирали самых молодых и 
здоровых. Беднота на полученную компенсацию не могла приобрести 
лошадь, уже стоившую вдвое дороже6. Сельский житель, имевший несколько 
лошадей, мог намеренно привести самую слабую, старую. «А вот это…как 
наш старшина клячу привел…а дома у него буланных пара…Это не годится! 
У государства все равны!, – возмущается обедневший сельчанин из очерка 
«Лошадиная сила»7. Чувство общей беды в виде войны требовала, по мнению 
жителей, одинаковой жертвенности. Возможно, это связано и с общим 
взглядом крестьянства на чужую собственность: «И плетень сломают, а 
посаженную яблоню вытащат. А если яблоня выросла и дает яблоки, то 
считают своим долгом делать на нее набеги…Это мне рассказывал 
зажиточный мужик…»8. В Период Первой мировой войны принципы 
коллективизма, которые помогают спастись в тяжелые годы, сыграли в этом 
случае злую шутку. Потому автор очерка указывает на очень важную деталь. 
Общество называло утаившего скот старшину «мошенником», а полковника, 
наказавшего его, – «справедливым». 

Прямым следствием вышеперечисленных факторов стало социальное 
расслоение в деревне, городе. В очерке «За семью печатями» рассказывается 
о разбогатевшем торговце селедкой и мороженной рыбой, еще некогда 

                                                 
1 Семенова Тян-Шанская О. Указ. соч.  С.145. 
2 Там же.  
3Шмелев И.С. Суровые дни.Максимова сила // RULIT [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
4 Шмелев И.С. Суровые дни.Развяза// RULIT [Электронный ресурс ] URL: 

https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
5Есикова М. Указ. соч.  С.55. 
6Кабытов П.С. Указ. соч.  С.80. 
7 Шмелев И.С. Суровые дни.Лошадиная сила// RULIT [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
8 Семенова-Тян-Шанская О. Указ. соч. С. 146. 
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бывшим пьяницей. Подскочившие цены на продукты сделали его 
зажиточным торговцем1.  

Тяжелая экономическая ситуация порождала всевозможные страхи. 
Начиная с суеверий, веры в знамения, рассказов о странствующих монахах, 
предвещающих скорую победу2, заканчивая браками по необходимости: 
«Три старика вот поженились…правда, богатые, вдовые…Таких–то ядреных 
девок себе повыбрали, не говори!...ничего не поделаешь, устраиваться – то 
надо»3. Страхи порождали различные слухи, вызывая социальное 
напряжение. Став заложником переживаний, герой очерка «Максимова сила» 
психологически ломается и накладывает на себя руки, из–за невозможности 
справится с навалившимися трудностями4. 

Социальную нервозность создавал и сухой закон. Итог данного 
мероприятия – не повышенный уровень трезвости, а желание обойти закон. 
Выписывают рецепты у врача, чтобы покупать спирт, пьют чистый керосин, 
который итак был в дефиците или занимаются варением алкоголя в 
домашних условиях: «…портной спирт перегонять уловчился». Трезвость 
заставила осмыслить окружающую действительность уже иначе: «Работа 
наша в сырости да в грязи…чего хорошего видали? Выпил–просох, а то 
никакой возможности…Устройства нет настоящего, дураками жить легче, 
пьяницами.»5.Война и в этом проявлении обнажила раны деревенской жизни. 

Немаловажную роль сыграл и расширившийся кругозор пришедших с 
фронта солдат: «Повидал немецкую землю. Удивила она его ровными, как 
оструганная доска, дорогами, чанами с мясом, окороками на чердаках, 
машинами…закромами пшеницы и ячменя…И какой же жалкой должна 
показаться ему теперь эта приткнувшаяся к ветке изба»6. 

Общественную агрессивность обостряла миграция населения.  
Увеличилось число «чужих» в населенных пунктах (беженцы, 
военнопленные), в свою очередь это вызывало массовую панику и агрессию 
со стороны общества7. В очерке «На большой дороге» автор показывает 
конфликт между крестьянским мужиком и приказчиком, который использует 
                                                 

1 Шмелев И.С. Суровые дни.За семью печатями// RULIT [Электронный ресурс] 
URL: https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 

2 Шмелев И.С. Суровые дни.Знамения// RULIT [Электронный ресурс ] URL: 
https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 

3 Шмелев И.С. Суровые дни.Оборот жизни.// RULIT [Электронный ресурс] URL: 
https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 

4 Шмелев И.С. Суровые дни.Максимова сила// RULIT [Электронный ресурс] URL: 
https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 

5 Шмелев И.С. Суровые дни.За семью печатями// RULIT [Электронный ресурс] 
URL: https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 

6 Шмелев И.С. Суровые дни.Лихой кровельщик// RULIT [Электронный ресурс] 
URL: https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 

7 Сухова О. А., Белоусов В. Проведение мобилизационных кампаний периода 
Первой мировой войны в Пензенской губернии// Первая мировая война и военно-
мобилизационные мероприятия в Среднем Поволжье и Центральном Черноземье . М., 
2015. С. 120. 
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военнопленных на уборке урожая. Крестьянина не интересует тот факт, что 
использование военнопленных в работах – острая необходимость в связи с 
нехваткой рабочих рук. Смерть сына на фронте и существование рядом его 
«убийц» – источник агрессии1. Раздражение у героя очерка «Правда Дяди 
Семена» вызывают насмешки пленных над одеждой сельских мальчиков: 
«Наши мальчики, кто в чем, рваные! На кофту смеялись, что в бабьей кофте, 
хлопья из рукавов видать»2.  

Повседневная жизнь жителей империи в период Первой мировой 
войны формировала чувство острой социальной несправедливости. Герой 
очерка «Правда дяди Семена» возмущен существующим положением в 
стране: «Я теперь газеты читаю, многому научен. Сын у меня страждет, 
воюет по всей душе…ну, значит…могу я ответ требовать – почему 
такое…где вся наша правда истинная! Могу!»3.Раньше досугом жителя 
деревни были сплетни, пирушки, драки и сон, теперь – чтение книг, 
Крестьяне в связи с войной стали интересоваться политикой, ходом военных 
действий, исчезло равнодушие к общественным явлениям4.  По сообщениям 
«Вестника Пензенского земства» из Керенского уезда – газеты нарасхват5. 
«…уж очень шибко пошла газета! И смотрит опасливо. Сам он выписывает 
«Колокол»6.  Технические новшества городские усваивали быстрее, но война 
заставляет включиться сельских жителей в события, ведь их родные на 
фронте и война воздействует на материальное благополучие: «Семен и сам 
читает газеты, всю ночь читает, знает многое…знает, что за нас царица 
морей, Англия…»7.  

Таким образом, в начале XX века большая часть дохода жителя села и 
города уходила на предметы первой необходимости. Россияне, у которых в 
связи с модернизацией потребностей стало больше, не имел возможности 
удовлетворить их. В годы Первой мировой войны ситуация усугубилась. Вся 
тяжелое бремя сельской и городской жизни легли на плечи оставшихся 
женщин, детей, стариков. Товары подорожали в несколько раз, а то и 
полностью отсутствовали. Доходы поглощались ростом цен. В сложившемся 
положении жители империи не могли позволить себе удовлетворить свои 
элементарные потребности. Реквизиция домашнего скота на нужды армии, 
продажа земель, низкий заработок усугубили социальное расслоение в 

                                                 
1 Шмелев И.С. Суровые дни.На большой дороге// RULIT [Электронный ресурс] 

URL: https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
2 Шмелев И.С. Суровые дни.Правда дяди Семена// RULIT [Электронный ресурс] 

URL: https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
3 Шмелев И.С. Суровые дни.Правда дяди Семена// RULIT [Электронный ресурс] 

URL: https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
4 Сухова О.А., Белоусов В. Указ. соч. С. 118.   
5 Там же. С. 119.  
6 Шмелев И.С. Суровые дни.Развяза// RULIT [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
7 Шмелев И.С. Суровые дни.Правда дяди Семена// RULIT [Электронный ресурс] 

URL: https://www.rulit.me/books/surovye-dni-read-301837 (дата обращения: 03.03.2020.). 
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деревне, городе. Ситуация порождала социальные страхи, создавая в 
обществе напряжение. Миграция населения, сухой закон в купе с 
вышеперечисленными факторами формировали чувство острой социальной 
несправедливости. Немаловажную роль сыграли СМИ. Ведь война требовала 
включенность жителей в политическую жизнь. 
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Анализ состояния и динамики судимости по преступлениям, связанным 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных  
и сильнодействующих веществ за 2009–2019 годы 

 
Согласно преамбуле к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами», противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов продолжает оставаться важной проблемой национальной 
безопасности. Сохраняется высокий уровень незаконного распространения 
наркотиков среди населения страны, особенно в детской и молодежной 
среде. Увеличивается доля высококонцентрированных и синтетических 
наркотических средств и психотропных веществ в их незаконном обороте. В 
сбыт наркотиков активно вовлекаются несовершеннолетние, женщины, 
безработные. 

Наркопреступность является антисоциальным явлением, последствия 
которого негативным образом сказываются на всех сферах 
функционирования общества. Преступные действия, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, приводят к ужасающим последствиям (в совершение 
преступлений вовлекаются несовершеннолетние; под воздействием 
наркотических веществ лица совершают преступления, предусмотренные 
различными статьями УК РФ, например, кражи, грабежи, разбои и иные). 
Распространение, сбыт, потребление наркотиков набирает все большую 
популярность в современном обществе, что оказывает влияние на все сферы 
жизни человека. Государству стоит обращать особое внимание на контроль 
за оборотом наркотических веществ. Одним из важнейших направлений 
государственной политики должна стать оптимизация правовой и 
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законодательной основы с целью предотвращения роста заболеваемости 
наркоманией. 

Изучение состояния и динамики судимости по преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, позволяет выявить достаточно высокий 
уровень преступлений данной категории (так, в 2019 г. по приговорам, 
вступившим в законную силу, было осуждено 884 661 человек, из которых 
78 410 осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, что составило 9% от общего числа осужденных). 

Настоящий статистический анализ помогает выявить тенденции и 
перспективы объемов преступности, связанных с оборотом наркотических 
веществ, установить факторы, влияющие на рост показателей, 
сформулировать направления действий правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, оценить эффективность работы 
правоохранительных органов и прогнозировать рост или сокращение 
поступления в суды уголовных дел. С этой целью представляется 
актуальным использование определенных статистических методов 
исследования наркопреступности. 

В первую очередь предлагается провести статистическое наблюдение, 
целью которого является получение основных характеристик изучаемых 
явлений. Существует две основные формы статистического наблюдения: 
официальный учет и отчетность, специально организованное статистическое 
наблюдение. В нашем исследовании наибольшее внимание стоит уделить 
именно отчетности. Так, в соответствии с действующим законодательством 
(в том числе межведомственным приказом от 10.02.2010г. 
№ 29/53/70/30/76/1669/75н/107/49/268/17) была введена в действие форма 
№ 6-МВ-НОН. Также огромное значение имеют и другие формы 
статистической отчетности, например, форма № 10.1.  

Благодаря данным отчетности, мы можем проанализировать 
эффективность назначаемых судом уголовных наказаний. Так, около 15,4% 
всех осужденных за 2009-2019 годы по ст. 228–234 УК РФ являются ранее 
судимыми (по статье 228 ч. 1  14%), часть также была ранее судима за иные 
преступления: в рамках общего рецидива кражи - 40%; хулиганства  8,6%; 
грабежи  5,8%. Кроме того, предоставляется возможность изучить личность 
преступников: около половины осужденных - лица в возрасте 18-29 лет, 90% 
из них мужчины.  

Как уже говорилось ранее, к преступлениям, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков относятся преступления, ответственность за 
совершение которых предусмотрена ст.228-234 УК РФ, причем самыми 
распространенными из них являются преступления, совершенные по ст.228 и 
228.1 УК РФ. В таблице 1 указаны основные виды совершенных 
преступлений и число осужденных за их совершение. 
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Таблица 1  Структура преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 
число осужденных за их совершение 

Статья уголовного кодекса Число осужденных 
2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 

228 71 375 72 874 83 115 89 678 80 255 59 239 
228.1 29 838 25 674 21 214 21 855 19 708 17 044 
228.2 28 20 12 11 2 3 
229 54 39 58 35 43 68 
230 45 45 37 32 82 135 
231 2 136 555 568 510 655 488 
232 3 870 4 296 3 623 1 978 1 125 1 025 
 

Не менее важным методом статистического исследования является 
изучение рядов динамики, которые позволяют установить интенсивность 
развития явлений, найтитренд, выделить колебания, найти взаимосвязь 
развивающихся во времени явлений. Причем важнейшим статистическим 
показателем динамики является абсолютный прирост, который определяется 
в разностном сопоставлении двух уровней ряда динамики в единицах 
измерения исходной информации. А на основании абсолютного прироста 
предоставляется возможным рассчитать темпы роста и прироста, а также 
указать коэффициент динамики, который показывает во сколько раз уровень 
текущего периода больше или меньше базисного (таблица 2) . 

 

Таблица 2   Осужденные за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 

Годы 
Всего осуждено, 

чел. 
Абсолютный 
прирост, чел. 

Темп роста, %
Темп 

прироста, 
% 

Коэффициент 
динамики 

2009 107 321 - - - - 
2010 107 057 -264 99 -1 0,99 
2011 103 580 -3 741 97 -3 0,97 
2012 106 393 -928 99 -1 0,99 
2013 108 748 1 427 101 1 1,01 
2014 114 278 6 957 106 6 1,06 
2015 114 793 7 472 107 7 1,07 
2016 104 011 -3 310 97 -3 0,97 
2017 102 239 -5 082 95 -5 0,95 
2018 91 073 -16 248 85 -15 0,85 
2019 78 410 -28 911 73 -27 0,73 

 

На основании данных, приведенных в таблице, можем построить 
график динамики преступности, добавив линию тренда, обеспечивающую 
возможность прогнозирования тенденции роста или снижения уровня 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (рис. 1). 
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Рисунок 1  Число осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков за 2009-2019 годы 
 

За анализируемый временной отрезок в России в целом отмечается 
снижение числа зарегистрированных преступлений, что говорит о 
повышении эффективности деятельности правоохранительных органов. 
Имеющаяся картина наркопреступности характеризует так же степень 
защищенности населения страны от противоправных посягательств. Однако 
следует помнить, что в настоящее время выделяют достаточно высокий 
уровень латентной преступности, особенно в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Латентная преступность является составной частью общей 
преступности, но по определенным обстоятельствам не регистрируется, 
таким образом, она остается без надлежащего реагирования. Как показывает 
практика, уровень латентной наркопреступности сопоставим с уровнем 
зарегистрированной в среднем в соотношении 1:15. 

Чтобы сделать данные статистического анализа более точными, еще 
одним из важнейших направлений государственной политики должно быть 
снижение уровня латентной преступности. С этой целью могут проводиться 
мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания и правовой 
культуры населения; осуществляться меры, увеличивающие уровень участия 
граждан в содействии правосудию и деятельности правоохранительных 
органов. 

Подводя итог настоящего исследования, стоит отметить, что, несмотря 
на то, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в 
современном обществе являются одним из самых совершаемых и серьезных 
видов преступлений, в последние годы наблюдается спад уровня 
преступности. Активно осуществляются меры по снижению уровня 

y = -149,92x3 + 1943,1x2 - 6377,7x + 111698
R² = 0,9464
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латентной преступности, что свидетельствует о повышении эффективности 
деятельности правоохранительных органов. 

Проведенные исследования также позволили определить те 
преступления, которые чаще всего встречаются среди общественно опасных 
деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, а точнее 
деяния, предусмотренные ст.ст.228 и 228.1. Соответственно, главным 
образом правоохранительным органам необходимо направить свои силы на 
борьбу с данными преступлениями, конечно же, не забывая об остальных 
противозаконных действиях в сфере оборота наркотиков. 
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слушатель 5 курса Нижегородской академии МВД России 

Научный руководитель: 
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Актуальные вопросы международно-правовой ответственности  
частных военных компаний 

 
Современный мир характеризуется обостренной ситуацией на 

международной арене. Об этом свидетельствует большое количество 
вооруженных конфликтов на территории различных государств мира. Так, 
Американский Центр всеохватывающего мира (CSP) по данным на начало 
2017 года насчитывал 36 войн, в которых непосредственное участие 
принимали 28 государств, из указанного числа почти половина (13 стран) 
имели затянутые конфликты, длящиеся более 10 лет1. Примечательно, что 
данная статистика не учитывала страны, на территории которых 
непосредственно вооруженные действия не велись, но, тем не менее, они 
оказывали вооруженное содействие другим странам мира.  

Актуальность темы научной статьи обусловлена тем, что сегодня остро 
встает необходимость изучения вовлечения частных военных компаний 
(частные военные охранные предприятия, далее – ЧВК, ЧВОП) в 
вооруженные конфликты. Общий анализ деятельность ЧВК на территории 
различных государств показывает, что их участие влечет за собой ухудшение 
положения прав человека, сопровождается насилием и убийствами, 
мародерством, контрабандой оружия, наркотиков и иных ограниченных в 
обороте товаров, отмечаются случаи торговли людьми и т.д. Кроме того, на 
сегодняшний день довольно часто можно услышать обращенные в сторону 

                                                 
1 Assessing the Qualities of  Systemic Peace // Centre for Systemic Peace [электронный 

ресурс] URL: http://www.systemicpeace.org/conflicttrends.html (дата обращения: 10.02.2020). 
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Российской Федерации обвинения в использовании ею ЧВК в вооруженных 
конфликтах на территории других государств1. 

Правомерность и целесообразность практики привлечения ЧВК 
государствами и международными организациями для выполнения 
разнообразных задач вызвало многочисленные дискуссии как среди ученых, 
так и политических деятелей со всего мира. К примеру, отечественные 
специалисты отмечают, что в результате фактической неподконтрольности 
ЧВК правительствам своих государств происходит размывание 
«традиционной концепции суверенитета и монопольного права применения 
силы»2. Многочисленные нарушения основных прав и свобод человека и 
гражданина, ежедневно совершаемые сотрудниками ЧВК, вызывают 
активный протест всего мирового сообщества. Прежде всего, это связано с 
отсутствием надлежащего правового регулирования на международном и 
национальном уровнях. Все это создает угрозу для защиты прав человека.  

В реализации института международной ответственности ЧВК можно 
выделить несколько проблемных аспектов, возникающих на практике: 

1. определение правового статуса ЧВК; 
2. установление ответственность ЧВК за превышение своих 

полномочий и незаконное применение силы; 
3. разграничение ответственности ЧВК и конкретных сотрудников за 

превышение ими своих полномочий; 
4. установление ответственности государства, в котором 

зарегистрирована ЧВК; 
5. привлечение к ответственности государств и международных 

организаций, использующих ЧВК в достижению своих целей. 
Исходной и наиболее сложной проблемой является вопрос определения 

правового статуса ЧВК. В большинстве случаев они являются юридическими 
лицами, в то время как их нанимателями выступают государства или 
международные организации. По факту получается, что по данному вопросу 
вступают в конкуренцию нормы внутреннего и международного (частного и 
публичного) права. Кроме того, нельзя не упомянуть тот факт, что ЧВК чаще 
всего осуществляют свою деятельность на территории иностранных 
государств, в которых они не зарегистрированы, а в их состав, как правило, 
входят граждане различных государств. В результате на практике возможны 
случаи конкуренции не только национального права одного государства с 
международным правом, но и пересечение нескольких национальных 
юрисдикций. 

                                                 
1 См.: В СК РФ поступило заявление с требованием возбудить дело на бойцов 

«ЧВК Вагнера». Режим доступа: https://www.znak.com/2021-03-
15/v_sk_rf_postupilo_zayavlenie_s_trebovaniem_vozbudit_delo_na_boycov_chvk_vagnera 
(дата обращения: 14.03.2021) 

2 Котляров И.И. Негосударственные вооруженные группы и международное 
гуманитарное право / И.И. Котляров, Ю.В. Пузырева // Московский журнал 
международного права. – 2013. - № 2. С. 3-22. 
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Часто возникают ситуации, когда сами по себе ЧВК, не являясь 
субъектами международного права, принимают непосредственное участие в 
различных событиях мирового масштаба. Отечественный исследователь 
А.Г. Волеводз в своих работах писал о том, что «существование монополии 
государства на применение силы не лишает государства права делегировать 
частным субъектам определенные функции, предполагающие применение 
силы»1. Однако, у такого дозволения есть и другая сторона медали. Так, на 
текущем этапе развития международно-правового регулирования 
ответственности ЧВК, подобное делегирование функций невозможно без 
выхода за рамки действующего правового поля. 

Сегодня, в условиях неспокойной обстановки и наличия вспышек 
вооруженных конфликтов во многих регионах мира лидеры различных 
государств нередко выступают с обвинениями других стран в привлечении 
ими ЧВК и наемников к вооруженных действиям. Дополнительно ситуация 
осложняется тесной связью ЧВК с криминальным миром, поскольку они 
«используют подкуп или приобретение товаров на черном рынке, как 
наиболее целесообразный способ получения оборудования и лицензий, в 
которых они нуждаются»2. Таким образом, на фоне отсутствия правового 
регулирования мир сталкиваемся с реальной проблемой, поскольку с каждым 
годом желание ЧВК получать прибыль, а политиков – достигать свои цели, 
все больше преобладает над чувством вины за последствия такой 
деятельности3.  

Одним из ярких примеров противозаконного характера деятельности 
ЧВК является дело о пытках и бесчеловечном обращении с узниками тюрьмы 
Абу-Гейб, которые совершались сотрудниками ЧВК «CAEL International» и 
«Titan» в Ираке. «Пытки заключенных в тюрьме Абу-Грейб, совершавшиеся 
американскими солдатами, включали в себя изнасилования, избиения и 
другие издевательства»4. Не смотря на установленные факты совершения 
преступлений, отсутствие четкого правового регулирования и неясность 
статуса таких организаций определили многочисленные сложности, с 
которыми столкнулось обвинение в ходе привлечения к уголовной 
ответственности сотрудников вышеуказанных ЧВК.  
                                                 

1 Волеводз А.Г. Международно-правовое регулирование деятельности частных 
военных и охранных предприятий (ЧВОП): современный этап международного 
правотворчества// Библиотека криминалиста. – 2012. – № 1(2). – С. 233-251. 

2 Серков С. Наемничество 2.0? Становление современной отрасли частной 
безопасности и его последствия для международного гуманитарного 
правопорядка//Военно-консалтинговая компания Альфа-Витязь. 2013. 
URL:http://milcons.ru/news/naemnichestvo-20-stanovlenie-sovremennoy-otrasli-
chastnoybezopasnosti-i-ego-posledstviya-dlya 

3 В 2004 году руководитель временной администрации в Ираке Пол Бремер 
подписал приказ № 17 (Coalition Provisional Authority Order 17), в соответствии с которым 
подрядчики США (в том числе сотрудники ЧВК) получали неприкосновенность - они не 
могли быть привлечены к ответственности за совершенные ими преступления на 
территории Ирака в соответствии с законодательством Ирака 

4 Режим доступа: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 14.03.2021) 
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Отдельным и крайне сложным является вопрос правового статуса 
сотрудников ЧВК. Указанная проблема является одним из главных 
предметов обсуждения представителей различных государств и экспертов, 
которые непосредственно участвуют в разработке правовой основы для 
осуществления контроля за наемниками и их деятельностью. На текущий 
момент времени приходится констатировать отсутствие на международном 
уровне правового регулирования ответственности как таковой, что 
неизбежно приводит к безнаказанности сотрудников ЧВК, совершивших 
преступные деяния. «Отсутствие действенного судебного преследования в 
странах происхождения ЧВОП и их персонала, обвиняемых в совершении 
нарушений прав человека в предыдущие годы, указывает на то, что ЧВОП 
ныне не подотчетны никому в своих действиях»1.  

Суть проблемы правового положения сотрудников ЧВК заключается в 
том, что «наемниками» они считаются лишь при непосредственном участии в 
конфликте. Однако сразу же возникает вопрос: каким образом в условиях 
вооруженного конфликта можно отделить «участие» от «неучастия»? В такой 
ситуации, как правило, границы четкого разделения понятий стираются, а 
сами ЧВК настаивают на том, что «их сотрудники не являются наемниками 
именно на основании того, что они не принимают непосредственного участия 
в военных действиях»2. В теории существуют предложения о признании ЧВК  
органами государства, если последнее включило их в состав своих 
вооруженных сил. В действительности же такое происходит нечасто, и 
зачастую государства не признают такие организации частью своих 
вооруженных сил, ссылаясь на их частно-правовой статус. По факту 
получается, что привлечь государство к международной ответственности за 
деятельность ЧВК практически не представляется возможным. 

Таким образом, существующих положений международного права 
крайне недостаточно, они видятся нам неэффективным средством правового 
регулирования международно-правовой ответственности ЧВК. По-нашему 
мнению, международному сообществу необходимо создать такой механизм, 
который смог бы установить тесную взаимосвязь ответственности государств 
с ЧВК, которые нанимаются ими для осуществления различных задач на 
территории иностранных государств. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Волеводз А.Г. О перспективах международно-правового регулирования 

деятельности частных военных и охранных предприятий//Международное уголовное 
право и международная юстиция. 2010. №2. C. 6-12. 

2 Shearer Cf. D., Private Armies and Military Intervention// Adelphi Paper 316, 
International Institute for Strategic Studies, Oxford University Press, 1998. P.18. 
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Эдгар По как родоначальник детективного жанра 
 

Тайны, загадки – это то, что всегда вызывало интерес у общества. 
Человеку свойственно тяготеть к неизвестному и стремиться познать его. 
Тайны испокон веков пользовались большим спросом в обществе, и 
неслучайно, что данный аспект нашел отражение и в литературе. 
Произведением, в основе которого лежит загадочное происшествие и 
выяснение его обстоятельств, является детектив. Само понятие произошло от 
латинского detectio, что означает «раскрытие», и от английского detect, 
переводимое как «открывать, обнаруживать».  

Произведений, относящихся к указанному жанру, множество, и все они 
подразделяются на различные виды. Однако, рассматривая детективы, можно 
выделить общие черты. Во-первых, равные возможности читателя и сыщика 
для разгадки тайны. Во-вторых, отсутствие любовной линии в произведении: 
это игра между преступником и сыщиком, а не влюбленной парой. В-
третьих, разгадка должна быть обнаружена с помощью логических выводов; 
обоснованность и рациональность – обязательный признак. В-четвертых, 
преступление совершается одним лицом, однако возможно наличие 
помощников. В-пятых, объяснение тайны несчастным случаем или 
самоубийством не допускается. Конечно, это не все требования, 
предъявляемые к детективным произведениям, а лишь необходимый 
минимум. Как только формируется своеобразный канон жанра, появляются 
прецеденты его нарушения, видоизменения и трансформации. Так, например, 
словосочетание детективный роман по определению предполагает наличие 
любовной линии. 

Знакомство мира с детективом существенно усложнило практику 
расследования преступлений. Не секрет, что умеющий мыслить и хорошо 
знакомый с классикой детективного жанра преступник вряд ли допустит 
банальные ошибки, более того, некоторые произведения для него будут 
подсказкой. Справедливо утверждать и то, что наделенный интеллектом 
правоохранитель в детективе найдет для себя и методологию расследования 
преступлений, и описательную сторону, и, в конце концов, будет знаком с 
тем концептом, с которым знакомы многие люди, в том числе и находящиеся 
«по ту сторону закона». Изучение детективного жанра как явления культуры 
представляется, таким образом, актуальным не только в рамках 
исключительно гуманитарного исследования. Существенная польза видится 



1099 
 

здесь в рамках прикладного исследования мировоззренческих и 
методологических аспектов правоохранительной деятельности. 

Кто же является основоположником этого жанра? «Матерью» 
детективов считается Анна Кэтрин Грин. Именно эта американская 
писательница ввела термин «детектив». «Отцом» же признан Эдгар Аллан 
По. А его рассказ «Убийство на улице Морг» считается первым детективным 
произведением в истории литературы. Роль Эдгара По велика…В своих 
произведениях он «создал тип Великого Детектива, эксцентричного сыщика, 
наметил технику дедуктивного раскрытия преступления, многие сюжетные 
ходы»1. Впоследствии это все было взято другими писателями в качестве 
основы. 

Чем же интересен детектив? Почему мы уделяем ему столько 
внимания? «Параллельно с развитием детективного жанра наблюдался 
небывалый рост криминалистической науки. Появились первые системы 
идентификации (по антропометрическим данным, фотороботам, 
дактилоскопическим отпечаткам); первые детекторы лжи. Кровь животных 
научились отличать от крови человека. Детективный жанр, как губка, 
впитывал эти открытия»2. Деятельность правоохранительных органов, так 
или иначе, переплетается с детективными произведениями. 
Криминалистическая наука служит основой таких творений. Но они, в свою 
очередь также влияют на работу тех, кто стоит на страже закона. Так, 
способы расследования преступлений сыщиком-любителем Дюпеном в 
произведениях Эдгара По в дальнейшем стали основой для практического 
раскрытия противоправных деяний правоохранительными органами. 

Критики считают По главным рационалистом в романтизме. Эдгар 
Аллан верил в Разум и считал, что лишь он «способен вывести человека и 
человечество из трагических противоречий бытия». В своих логических 
рассказах, то есть детективах, По выделял два типа сознания: тривиальное и 
нетривиальное. Люди, которым присущ первый тип, не признают никакого 
инакомыслия. Личности же с нетривиальным сознанием обладают 
аналитическими способностями. «По высоко ценил этот тип сознания, 
полагая, что ему доступно решение любых проблем и задач, не только 
криминальных, но научных, социальных, философских. В его иерархии 
интеллектов он уступает лишь сознанию творческому»3. Так, Огюст Дюпен 
был персонажем с нетривиальным сознанием. Рассказы с участием этого 
героя очень захватывающие, притягивающие внимание всецело, и именно о 
них пойдет речь в моей статье. Именно Эдгар По заложил основы 
                                                 

1 Булычева, В.П. Структурно-композиционные особенности детективного жанра / 
В.П. Булычева.  Текст : непосредственный // Актуальные вопросы филологических наук : 
материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, июль 2013 г.).  Т. 0.  Чита : Издательство 
Молодой ученый, 2013.  С. 32-38. с.32. 

2 Там же.с.33. 
3Ковалев Ю. В. Эдгар По // История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; 

Ин-т мировой лит.им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1983—1994. — На титл.л. изд.: 
История всемирной литературы: в 9 т. Т. 6. — 1989. с.576. 
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детективного жанра, а точнее его новеллы «Убийство на улице Морг»      
(1841 г.), «Тайна Мари Роже (1842 г.) и «Потерянное письмо» (1844 г.). 

На данный момент весь мир знает Эдгара Аллана как родоначальника 
детектива. И наиболее известным произведением указанного жанра является 
«Убийство на улице Морг». Эта новелла была опубликована 20 апреля 
1841 года и сразу стала бестселлером. Написание данного произведения 
нельзя не связать с историей.  Как известно, в период, когда этот рассказ 
вышел в свет, общество переживало урбанизацию и столкнулось с ростом 
городской преступности, и тогда в Америке начали применять научный 
подход в расследовании преступлений. И Эдгар По сделал главным героем 
своего произведения сыщика, который обладал аналитическими 
способностями. Огюст Дюпен – центральная фигура в трилогии писателя. 
Это молодой французский аристократ, обладающий, по мнению По, 
нетривиальным сознанием. Ход мыслей данного персонажа при 
расследовании преступлений сразу привлекает внимание читателя. Стиль, в 
котором написано произведение, не позволяет оторваться от его изучения. А 
сам По считал, что темой его творения является «использование 
изобретательности при определении убийцы».  

Написание данного произведения также нельзя не связать с развитием 
криминалистической науки. Так, «Первое «Бюро расследования», 
занимавшегося розыскной работой, было основано еще 1833 г. в Париже 
Франсуа Эженом Видоком, в прошлом преступником и полицейским 
осведомителем. Используя научно-технические методы исследования 
вещественных доказательств, проведения следственных экспериментов для 
воссоздания картины преступления и т.д., Видок внес большой вклад в 
развитие криминологии. Впоследствии он опубликовал четыре тома своих 
мемуаров, которые чрезвычайно заинтересовали Э.А. По и подтолкнули его 
на создание новеллы «Убийство на улице Морг»1. 

На произведении, рассмотренном выше, детективные творения По не 
закончились. У Эдгара существует так называемый «дюпеновский» цикл, где 
главным героем является уже известный сыщик – Огюст. И следующее 
произведение, которое хотелось бы рассмотреть в рамках рассматриваемой 
темы, – «Тайна Мари Роже». Данный рассказ вышел в свет в 1842 году и 
являлся продолжением «Убийства на улице Морг». Считается, что По взял за 
основу реальные факты, хотя и перенес действие из Нью-Йорка в Париж. 
Двойное исчезновение, а затем смерть Мэри Роджерс – подтолкнули Эдгара 
Аллана к написанию рассказа. Однако сам По отмечал, что рассматривает 
судьбы Мари Роже и Мэри Роджерс лишь как совпадения, «поразительная 
точность которых приводит в смущение рассудок». Эдгар По в лице Дюпена 
пристальное внимание уделял деталям, которые, на первый взгляд, кажутся 
незначительными. 

                                                 
1 Фетисова Т.А. Детектив в пространстве культуры // Вестник культурологии. 2020. 

№3 (94). С. 165-180. с.168. 
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Завершает «дюпеновский» цикл рассказ «Похищенное письмо», 
опубликованный в 1844 году. Проанализировав свои предыдущие 
произведения и сделав определенные выводы, Эдгар По написал это 
творение, вобрав в него все самое прекрасное и ценное. И в письме к 
Джеймсу Расселлу Лоуэллу автор признался в том, что считает «этот рассказ 
лучшим из того, что написал в духе «логических умозаключений»».  

В отличие от двух других произведений в указанном выше творении 
уже хорошо известный сыщик дает ответ на вопрос «Где похищенное 
письмо?», а не на «Кто убийца?». В этом, можно сказать, и заключается 
особенность данного рассказа. 

Итак, творения Эдгара Аллана обладают некой спецификой, 
жанровыми приемами, неизвестными ранее. В чем же заслуга По, какие 
отличительные черты имеются в рассказах? 

Считается, что детектив – это литературный жанр, произведения 
которого описывают процесс исследования какого-либо загадочного события 
с целью изучения его обстоятельств и раскрытия загадки. Обычно, основу 
такого творения составляет преступление. Известно, что оно издавна 
служило источником трагических и драматических конфликтов в литературе. 
А дедуктивный метод исследования (свойственный произведениям По) 
присутствовал уже в просветительской литературе. Так почему именно Эдгар 
Аллан считается родоначальником детективного жанра? Он первый 
использовал криминальное расследование в качестве основы произведения, а 
приемы, примененные им, стали образцом для многих авторов, работавших в 
том же жанре, что и По. Таким образом, Эдгар Аллан – родоначальник 
детектива, а «Убийство на улице Морг» – первое детективное творение в 
истории литературы.  

Творчество Эдгара Аллана в детективном жанре представлено 
небольшим количеством произведений, однако во всех них главным героем 
является Огюст Дюпен. Именно он объединяет все рассмотренные 
произведения. И, как положено главному герою любого творения, Дюпен 
обладает характерными чертами, качествами. Так, он обладает высоким 
интеллектом. Думаю, в этом случае По уподобил Дюпена себе, так как и сам 
автор отличался образованностью, рациональным мышлением. Также Огюст 
обладает нестандартными привычками: он влюблен в ночь, обожает 
уединение… В расследовании дела сыщик-любитель все подвергает 
сомнению, даже то, что кажется очевидным на первый взгляд. Также он 
уделяет пристальное внимание деталям, предметам, которые для других не 
вызовут никакого интереса (вспомним как он рассматривал место 
преступления в «Убийстве на улице Морг», в частности, окна). Дюпен – 
человек, верящий в справедливость. Он убежден в том, что на добро нужно 
отвечать аналогичным образом, а зло должно наказываться.  

Но не только Огюст обладает характерными чертами… Сами рассказы 
содержат специфические жанровые приемы. Например, «тайна запертой  
комнаты» в «Убийстве на улице Морг». Суть заключается в том, что тело с 
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признаками насильственной смерти находят в помещении, все двери и окна 
которого заперты. Впоследствии многие авторы применят ее в своих 
произведениях. Собственная теория совпадений – следующий прием, 
используемый в «Тайне Мари Роже». Также сюжетной структуре 
произведений По можно выделить два слоя: поверхностный и глубинный. К 
первому относятся поступки, действия героя, в частности Дюпена, а ко 
второму – работа его мысли. С помощью этого По хотел показать всю мощь 
человеческого разума, интеллекта. Он убежден, что, люди, обладающие 
аналитическими способностями, в состоянии разгадать любую тайну (с 
помощью анализа, сопоставления фактов, составления умозаключений). И в 
своих творениях Эдгар Аллан не просто говорит об интеллектуальной 
деятельности персонажа, а описывает весь процесс мышления, его принципы 
и логику… подробно, детально, тщательно.  

«В своих произведениях Э. По создал каноны детективного жанра - 
интеллектуальное начало, логическая загадка, игра мысли, которые 
прослеживаются и в произведениях других представителей этого жанра»1. По 
разработал основные сюжеты: бытовая разборка – в «Убийстве на улице 
Морг», убийца – в «Тайне Мари Роже», шантаж – в «Похищенном письме»; 
используемые вплоть до настоящего времени. Свои произведения автор 
наполнил большим количеством важных и второстепенных деталей, 
сопутствующих преступлению. И герой при расследовании преступления 
занимается логическим моделированием, а не разгадкой. Гилберт Кит 
Честертон же считал, что главная заслуга По как родоначальника 
детективной литературы – в том, что «он увидел возможность использовать 
криминальное расследование в качестве предмета беллетристического 
повествования, в центре которого стоял бы герой-детектив». Хочется 
отметить, что детективные сюжеты, приемы, используемые Эдгаром 
Алланом – это «строительный материал», «кирпичик», который был 
впоследствии взят за основу другими авторами при написании своих 
произведений. В этом и заключается заслуга По как родоначальника 
детективного жанра…  В целом же – герой с аналитическими способностями, 
сочетание необыкновенного и заурядного, рациональность, внимание к 
мельчайшим деталям, лаконичность, неожиданная развязка для читателя, 
держание его в напряжении – все то, что характеризует логические рассказы 
Эдгара Аллана. 

Стоит отметить, что произведения По имеют также практическое 
значение. Так, при изучении детективов, в частности творений Эдгара 
Аллана, личность сможет, во-первых, проверить свои способности в сфере 
раскрытия преступлений, вследствие того, что в детективных рассказах 
разгадка не дается в начале…читатель приходит к ней лишь в конце, изучив 
все обстоятельства события. То есть, можно сказать, что изучение детективов – 

                                                 
1  Петрова Е.И. "Живые" идиомы в детективном жанре (на материале 

немецкоязычных детективных романов) // Гуманитарные и социальные науки. 2018. № 6. 
С. 243-250. с.244. 
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это так называемая мысленная практика для сотрудников полиции, это 
моделирование ситуации и ее решение. Во-вторых, чтение данных 
произведений является, на мой взгляд, одним из лучших способов 
времяпрепровождения, ведь они так или иначе касаются деятельности тех, 
кто стоит на страже закона. Следовательно, сотрудник будет понимать 
содержание, сущность рассказа, ощущать себя «как рыба в воде», и это, 
безусловно, способствует отвлечению от насущных проблем, отдыху. В-
третьих, возможно, при изучении данных произведений личность откроет для 
себя не известные ранее способы расследования преступлений. Ну и наконец, 
являясь достоянием культуры, детектив необходим для общего развития 
сотрудника полиции, увеличения его читательского опыта, словарного 
запаса, улучшения качества речи, формирования и усовершенствования 
логического, в частности, дедуктивного мышления. 

 
 

Ханзиев Хамзат Лечаевич,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 
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Специфика манипулятивных технологий в рекламных текстах 
 

В настоящее время при помощи рекламы формируется и 
поддерживается устойчивый интерес потенциального потребителя к тому 
или иному товару или услуге. И как мы знаем, без спроса у коммерческих 
фирм и организаций, производящих товары, предлагающих услуги 
населению, нет возможности получать прибыль, а для того, чтобы появился 
спрос, создателям рекламы необходимо использовать различные приемы 
воздействия на сознание потребителей.  

Манипуляция в рекламе представляет собой сверхинтенсивное 
воздействие на психику человека, которое лишает его способности трезво 
оценивать свои потребности в товарах и услугах и возбуждает в нем 
намерения, не соответствующие его актуальным желаниям. Направление 
воздействия в рекламе зависит от результатов анализа актуальных проблем и 
потребностей общества, что способствует более качественному подбору 
способов манипуляции. 

Анализ языковых средств, используемых в рекламных текстах, 
свидетельствует о том, что наиболее часто применяется такой вид речевого 
воздействия, как принуждение в форме совета. Так, в рекламе Colgon: «пусть 
посудомоечная машина работает за Вас, Вы - женщина, а не посудомойка», в 
рекламе Kit-kat: «сделай перерыв с kit – kat, и ты откроешь новые стороны 
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обычных вещей», в рекламе Orbit: «Скажи прощай остаткам еды»; «Ешь. 
Пей. Жуй «Orbit»», в рекламе Twix: «Попробуй и реши, на чьей стороне ты», 
в рекламном ролике Ново – пассит: «Что бы у Вас ни происходило – 
оставайтесь спокойными». В рекламном ролике Rexona: «Попробуйте новую 
Рексону – термозащиту с активными капсулами   Motiosense». В рекламе 
агентства недвижимости: «Хотите внуков? Купите детям квартиру!». 

Кроме того, в рекламе Rexona использован прием «создание проблемы 
и указание на пути ее решения»: «Вы можете не замечать свою проблему, но 
ее замечают другие».  

В ходе исследования был сделан вывод об эффективном воздействии 
таких языковых средств, используемых в рекламных текстах, как 
конструкции, вызывающие необходимые рекламодателю ассоциации. Так, в 
рекламе Coca – cola:«Попробуй чувства, чувствам на миг открыться. Давай 
не будем песню держать взаперти, а ну открой окно и лето впусти». 
Рекламный ролик содержит ассоциации, связанные со словом «кока – кола»: 
чувства, песня, лето. 

На протяжении последних 20 лет произошли значительные изменения в 
рекламе. В начале века большой популярностью пользовалась реклама 
табачных изделий, алкогольных напитков на телевидении, демонстрируемая 
не только между программами, но и во время трансляции фильмов и передач, 
где велась активная, скрытая пропаганда курения, употребления алкогольных 
напитков посредством романтизации этих опасных для здоровья 
пристрастий1. Но уже в 2020 году основной категорией рекламируемых 
товаров стали продукты питания, безалкогольные напитки и лекарственные 
средства2. 

Производители товаров заинтересованы в качественной, эффективной 
рекламе, что требует от создателей рекламных текстов в первую очередь 
оригинальности в подаче материала. Многие компании прибегают к 
ребрендингу, так как используемые ими ранее рекламные тексты устарели и 
потеряли свою актуальность. Так, компания Аlpen Gold создала новый 
рекламный слоган «Аlpen Gold- твой момент радости» вместо «Alpen Gold–
настоящее золото Альп». Лекарственный препарат Фервекс в начале XXI в. 
имел рекламный слоган «Теплое средство в холодное время», который 
сменился на афористичное «Жизнь без простуды!». В итоге рекламный 
слоган стал более конкретным, производитель препарата не просто 
успокаивает, он убеждает в том, что простуда не страшна, если принять 
Фервекс. 

Удачный рекламный текст становится частью языковой картины мира, 
он «врастает» в сознание потребителей, вызывая при упоминании товара или 
услуги нужные производителю ассоциации. В современных рекламных 

                                                 
1 Российская реклама 2000: состояние, тенденции, особенности // 

http://www.akarussia.ru/download/rre00.pdf (дата обращения 04.04.2019). 
2 Статистический анализ рынка рекламы и пути ее распространения в России // 

https:// poisk-ru.ru/ s24536t7.html(дата обращения 25.03.2019). 
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текстах используется максимум информации при минимуме слов. При 
создании рекламы учитываются не только его лингвистические, но и 
экстралингвистические особенности. Так в чем же секрет ее убедительности? 

Человек на протяжении всей жизни стремится к удовлетворению своих 
потребностей, которые «организованы иерархически»1. Данная особенность 
психики активно используется рекламными агентствами и компаниями при 
продвижении различных товаров и услуг. 

Например, в рекламном лозунге шведского автопроизводителя 
«Volvo»: «Что самое ценное в роскошном автомобиле? Ваша жизнь» 
создателями текста учитывается и эксплуатируется базовая потребность 
человека в безопасности, которая «в мотивационной жизни индивидуума 
занимает второе место и следует сразу за самой значимой для человека 
потребностью – физиологической»2. В современном мире автомобиль 
является основным источником потенциальной опасности для жизни и 
здоровья человека. «Volvo»делает акцент на повышенный уровень 
безопасности своих автомобилей, что, несомненно, должно привлечь 
внимание потенциальных покупателей. 

В категорию безопасности А. Маслоу объединяет «потребность в 
стабильности, в защите, в свободе от страха, тревоги и хаоса, потребность в 
структуре, порядке»3. 

И все эти особенности человеческой психики активно используются 
создателями рекламных текстов. Так, в рекламе страховой компании 
«Спасские ворота»: «Как за каменной стеной», в рекламе «Renault Logan»: 
«Мы ничего не обещаем. Мы гарантируем», в рекламе «Московского 
агрохолдинга»: «Зелень с грядки, все в порядке». 

Значима для человека и «потребность в признании»: каждый из нас 
стремится «к высокой оценке собственных достоинств», при этом не только 
внутренних, но и внешних4. Это стремление учитывается создателями 
рекламных текстов косметических фирм. Например, в рекламе очищающего 
средства для лица Garnier читаем: «Здоровая красивая кожа – важная 
составляющая уверенности в себе. Повысить самооценку поможет тебе гель 
со щеточкой двойного действия. Чистая кожа. Блеск, контроль». 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2018. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Преступная деятельность  

в области дистанционного банковского обслуживания 
 
Тенденция развития информационных технологий в двадцать первом 

веке достигла глобальных масштабов. На сегодняшний день все сферы жизни 
человечества подвержены компьютеризации, которая проявляется в таких 
явлениях, как переход на дистанционное управление технологическими 
процессами, внедрение электронных платежей, распространение и поддержка 
информационного обмена на мировом уровне, наличие свободного доступа к 
персональным компьютерам и т.д. 

Расширение общественных отношений в сфере информационных 
технологий повлекло возникновение новых видов преступлений, 
посягающих на безопасность и неприкосновенность электронной 
информации владельца. В последнее время на мировой арене наблюдается 
расширение влияния преступных групп и организаций, использующих 
передовые средства и технологии, которые создают реальную глобальную 
угрозу и масштабные последствия преступной деятельности в сфере 
дистанционного банковского обслуживания. 

Поэтому все более и более актуальным становиться обращение к 
рассмотрению проблемы определения преступной деятельности в области IT 
технологий в целом и дистанционного банковского обслуживания в 
частности. 

Проблема борьбы с организованной и групповой преступностью в 
России существует со времен первых источников права, однако и сегодня 
является злободневной и требующей решения. Организованная преступность 
– это явление, которое активно внедряется во все сферы общественной 
жизни. Основной рост организованной преступности происходит в сфере 
экономических отношений, в том числе затрагивая промышленность, 
финансовую деятельность корпораций, банковскую деятельность, в том 
числе и дистанционную банковскую деятельность, операции с 
недвижимостью и многие другие. Усиливая свои позиции, организованная и 
групповая преступность наносит существенный вред безопасности 
государства и общества. 

В настоящее время расширяется значение банковского сектора, 
соответственно увеличиваются преступная деятельность в этой области. 
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Использование дистанционного банковского обслуживания 
представляет определенные способы банковских услуг без 
непосредственного контакта с работниками банка на основе, прежде всего, 
компьютерных сетей. 

По данным Group-IB  одной из ведущих международных компаний по 
предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с 
использованием высоких технологий, в рамках исследования «Hi-Tech Crime 
Trends 2019/2020», установлено, что ущерб российских банков от кибератак 
снизился на 85% по итогам 12 месяцев 2018–2019 гг.; совокупный ущерб 
составил 510 млн рублей, в то время как годом раньше хакерам удалось 
похитить 3,2 млрд рублей.1 Несмотря на снижение кибератак, ущерб от них 
крупного и особо крупного размера, кроме того, данная тенденция 
непостоянна, и зависит как от активности хакерских групп, так и от 
защищенности банковской сферы. 

На сегодняшний день выделяют такие хакерские группы, как Lazarus, 
Pawn Storm (Fancy Bear), Turla, EquationGroup, Cobalt, MoneyTaker, Silence, 
SilentCards, Anonymous, LuzlSec, Lizard Squad, TinyScouts. Все они являются 
финансово-ориентированными и выступают угрозой для безопасности в 
сфере дистанционного банковского обслуживания. С развитием новых 
технологий совершенствуются и способы совершения ими преступлений, в 
том числе основной проблемой является соотношение затрат на проведение 
киберкампании к полученной выгоде. 

Данные хакерские группы совершали хищения путем проникновения в 
инфраструктуру банков, компрометируя системы электронных платежей, 
перехватывая управление банкоматами и даже внедряясь в процессинговые 
центры банков как России, так и других стран. Так русскоговорящие группы 
Silence, MoneyTaker, Lurk, Buhtrap и Annunak, используя программу для 
удаленного доступа, подменяли в отправляемых платежах реквизиты 
получателя на собственные. Silence, Cobalt, Lazarus, MoneyTaker 
использовали троянские программы для управления диспенсерами 
банкомата.  

Однако в связи с огромными потерями банки за последние несколько 
лет стали достаточно защищенными, поэтому многие кибергруппировки 
переориентируются на клиентов банков, физических и юридических лиц. 
Также современными способами совершения преступлений в банковской 
сфере вредоносные программы для смартфонов, так стали распространяться 
хищения через каналы SMS-банкинга, создание поддельных банковских 
приложений, собирание данных клиентов через поддельные окна поверх 
настоящих форм оплаты или регистрации в банковском приложении, в том 
числе использование онлайн-скиммера, вредоносного JavaScript-кода, 
используемого на площадках с интернет оплатой, который переправляет 

                                                 
1Официальный сайт Group-IB [электронный ресурс] // URL: https://www.group-

ib.ru/blog/incident (Дата обращения: 10.03.2021) 
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хакерам вводимые пользователями номера банковских карт, имен, адресов, 
логинов, паролей.  

Самым простым и не требующим глубоких познаний в 
информационных процессах методом корыстных посягательств в 
дистанционном банковском обслуживании является социальная инженерия. 
Так с помощью телефонных звонков, SMS-каналов и соцсетей преступники 
представляются банковскими работниками и под разными предлогами 
узнают конфиденциальную банковскую информацию или устанавливают 
вредоносные программы. 

По данным ФинЦЕРТ Банка России, в 2019 году объем всех операций, 
совершенных без согласия клиентов – физических и юридических лиц – с 
использованием электронных средств платежа, составил 6,427 млрд рублей.1 
Клиенты банков становятся наиболее уязвимым звеном для хакерских атак, 
поэтому корыстные посягательства на данную категорию неизбежны в 
ближайшем будущем. 

Таким образом, дистанционное банковское обслуживание и платформы 
с использованием электронных платежей требуют от правоохранительных 
органов, отделов безопасности банков и граждан постоянного внимания и 
контроля. Организованная и групповая преступность в лице хакерских групп 
использует сайты, страницы в социальных сетях, мессенджеры для создания 
условий беспрепятственного осуществления преступной деятельности. За 
последние годы правоохранительные органы не раз сталкивались с тем 
фактом, что организация преступлений, посягающих на экономическую 
сферу, происходит с помощью информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе вербовка новых членов, планирование совершения 
преступления, информирование о деятельности преступной группы, 
легализация доходов, полученная преступным путем, поиск финансирования 
и т.д. Активная деятельность преступных групп в сети ведет к росту 
численности участников, созданию условий для осуществления преступных 
действий, усилению их влияния на население. 

Для пресечения и предупреждения экономических преступлений 
нужно усиливать контроль за деятельностью преступных групп в социальных 
сетях, мессенджерах, определенных сайтах как со стороны 
правоохранительных органов, так и привлекать граждан для мониторинга 
сложившейся обстановки и немедленного реагирования в случае 
обнаружения угроз. Рассмотреть вопрос поощрения граждан и организаций 
за сотрудничество с правоохранительными органами в данной сфере. К 
сожалению «российское нормотворчество крайне медленно реагирует на 
изменения в IT секторе, причем проблема представляется комплексной для 
отраслей права и публичных, и частных. Исходное экономическое отношение 
 отношение собственности в реалиях интернет хозяйствования требует 
серьезной трансформации, когда цифровые активы приобретают большую 
                                                 

1 Официальный сайт Банка России [электронный ресурс] // URL: https://www.cbr.ru/ 
(Дата обращения: 10.03.2021) 
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ценность по сравнению с материальными, то это должно найти отражение в 
конституционно-правовой защите».1 

Процессы глобализации и интеграции, происходящие во всех странах в 
настоящее время, привели к возникновению нового опасного и сложного 
явления – транснациональной преступности. Ее масштабы расширяются, а 
способы совершения преступлений модернизируются и приобретают 
международный характер, что усложняет работу правоохранительных 
органов.  

Для повышения эффективности мер по предупреждению преступных 
действий в области дистанционного банковского обслуживания можно 
предложить: 

- повысить эффективность и скорость реагирования на инциденты, 
связанные с действиями хакеров и других злоумышленников в банковского 
обслуживания дистанционно; 

- уменьшить разобщенность банков в борьбе с правонарушениями в 
этой области, усилив централизованный контроль; 

- оптимизировать разработку нормативных документов, связанных с 
рисками в IT секторе банковских услуг; 

- проводить совместный анализ угроз, связанных с дистанционным 
банковским обслуживанием работников банков и сотрудниками 
правоохранительных органов. 

В заключении следует отметить, что степень защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства, а также национальная 
безопасность уменьшаются, когда масштабы организованной преступности 
растут, поэтому эта проблема требует обсуждения, создания эффективных 
механизмов предупреждения и пресечения, разработки новый тактических 
приемов и рекомендаций по данному направлению, а также создание условий 
для взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных стран по 
вопросам борьбы с транснациональными преступными организациями в 
области дистанционного банковского обслуживания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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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К вопросу о специфике девиантного поведения в интернет-пространстве 
 

Интернет является величайшем изобретением человечества, которое 
позволило ему открыть массу возможностей, начиная от общения людьми 
между людьми в социальных сетях и мессенджерах и заканчивая получением 
любой доступной информации для человека. Данное достижение 
значительно упростило работу и облегчило нашу жизнь. 

Сеть Интернет имеет огромное значение для информатизации общества 
потому, что в современном мире является возможным и доступным 
источником различной информации и средством распространения знаний. 
Получение, хранение, обработка, распространение и использование 
информации и знаний благодаря возрастающим техническим возможностям 
коммуникации приобретают все большее значение для общества. Интернет 
позволяет осуществить коммуникацию почти мгновенно, что принципиально 
отличает его от других средств коммуникации. 

Но, к сожалению, несмотря на все положительные аспекты, у данной 
глобальной сети есть огромное количество слабых мест, которые люди 
зачастую стали использовать в спекулятивных целях, тем самым формируя у 
людей интернет-зависимость. 

Интернет-зависимость носит и положительный, и отрицательный 
характер. Так, человек может пользоваться интернетом и иметь адекватную 
зависимость, которая будет являться адекватным увлечением, которое 
способствует саморазвитию. Но и так же, это может являться уходом от 
реальных проблем, тем самым формирую в человеке такое понимание мира, 
что киберпространство – это и есть реальная жизнь, что, конечно, приводит к 
психологической и социальной дезадаптации1. 

Так, в качестве примера можно рассмотреть игровую зависимость, 
которая на данный момент является достаточно распространенной среди 
молодежи. В настоящее время нет конкретной и общепризнанной 
классификации, и поэтому в разных источниках выделяют следующие виды 
зависимости, связанные с компьютерными технологиями: страсть к онлайн-
торгам и азартным играм; онлайн-серфинг; игровая зависимость – 
зависимость от компьютерных игр. 

                                                 
1Белоусова И.В., Осипов В.М. К вопросу о девиантном поведении подростков // 

Современное образование: Актуальные вопросы, достижения и инновации. Пенза: Наука 
и Просвещение, 2019. С. 127–129. 
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Страсть к онлайн торгам и азартным играм или другими словами 
онлайн лудомания сейчас является достаточно распространенной проблемой, 
которая сформировалась не только у взрослого поколения, но и у молодежи. 
Человек, в связи с его психологической предрасположенностью к азартным 
играм, сам не осознавая тот факт, что все онлайн букмекеры, модераторы 
сайтов онлайн казино и т.д. пользуются его слабостью и начинают 
выкачивать из него  материальные средства. Подростки, которые не имеют 
собственного заработка, берут деньги у родителей и рано или поздно просят 
с каждым разом все больше и больше денег, так сказать «чтобы отыграться». 
И тут есть еще возможность исправить ситуацию, чтобы родители обратили 
внимание на этот факт, что их ребенок попал в эту «машину». Взрослый 
человек сам контролирует свою жизнь, попадая в эту ситуацию, может 
потратить все средства, которые он заработал, и порой доходит до такого, что 
продает все, что у него есть, чтобы отыграться. 

Онлайн серфинг, или проще сказать бесполезное и бесконечное  
листание вебстраниц без какой-либо причины. В общем, в этом нет ничего 
страшного, кроме того, что человек просто тратит свое время впустую и 
вырабатывает у себя привычку работать бесцельно, что естественно 
приводит к понижению уровня работоспособности населения, так как, к 
примеру, из 20 часов рабочего времени человек большую часть тратит на 
просмотр вебстраничек. 

В связи с этим в марте 2021 года нами был проведен социологический 
опрос среди курсантов 3 курса факультета по подготовке специалистов для 
подразделений органов предварительного следствия и дознания 
Краснодарского университета МВД России  методом анкетирования. Опрос 
проводился среди 57 человек, результаты которого показали, что из всего 
количества опрошенных 70% тратят около 3 часов времени в социальных 
сетях, таких как «Вконтакте» или «Инстаграм», 20%  около 4 часов, а 
остальные 10%  отметили, что пользуются интернетом редко. Не сложно 
заметить, что подавляющее число респондентов достаточное количество 
времени тратят на бесполезное занятие. 

Игровая зависимость на сегодняшний день приобрела масштаб 
настоящей эпидемии, причем наблюдается это не только среди детей и 
подростков, но и у взрослых. Среднестатистический подросток проводит за 
компьютером до шести часов в день. Примерно 70% детей увлекаются 
играми типа «Game of Ware» – с сюжетами насилия и жестокости. Убийство 
в них является главным элементом и целью игры. Зависимые начинают 
путать настоящую реальность с виртуальной 1. 

Подобная мания считается следствием весомых психологических 
патологий. При помощи компьютерных игр люди пытаются уйти от 
волнующих их жизненных ситуаций или заменить определенный 

                                                 
1Боташев Э.С. Психолого-педагогические особенности профилактики молодежных 

девиаций в ходе обучения и воспитания // Экономические и гуманитарные исследования 
регионов, № 6, 2019. С. 21–28. 
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недостающий элемент: внимание близких, отсутствие любимого человека, 
социальный статус. 

Возможными причинами принято считать: 
разнообразные психические нарушения (психопатия); 
особенности человеческого характера, закомплексованность, 

застенчивость, часто приводят к возникновению зависимостей подобного 
рода; 

многие люди при помощи игр реализуют свои детские фантазии и 
страхи; 

дефицит общения. Подобная проблема весьма актуальна среди детей и 
подростков, чьи родители постоянно заняты на работе. 

внутрисемейные конфликты. Часто чтобы избежать семейных 
скандалов, люди погружаются в придуманный мир, чем только усугубляют 
ситуацию. 

социальные фобии, когда человек страшится межличностных 
отношений и реального общества. Компьютерные игры помогают ему уйти 
от реальной жизни, почувствовать себя значимым и сильным. Компьютер для 
него становится собеседником и другом. 

Конечно, больше всего данной проблемой страдают подростки, 
которые с течением времени становятся агрессивными, если их стоит отвлечь 
от компьютера, так как они не представляют свою жизнь без компьютерных 
игр. 

Также следует отметить, что создатели компьютерных игр зачастую 
пользуются зависимостью подростков от компьютерных игр, тем самым 
создавая ряд дополнений, которые стоят определенных денег и дают 
подросткам преимущество в киберпространстве. Так, например, всем 
известные онлайн игры Counter Strike, FIFA позволяют своим пользователям 
получить преимущества перед другими соперниками, и естественно, это все 
требует материальных затрат. Подростки, которые страдают компьютерной 
зависимостью, начинают тратить большие суммы денег, чтобы быть лучше 
других, забывая, что это всего лишь виртуальное пространство. Причины 
этому мы перечислили выше. 

В настоящее время одним из распространенных форм девиации 
являются так называемые «Игры смерти» в социальных сетях. Наглядным 
примером может послужить, не так давно ставшая известной игра «Синий 
кит» или как еще называют «Синий Дон». Как правило, участниками такой 
«игры в самоубийство» являются дети и подростки. Все они себя называют 
«синие киты» и вступают в интернет-сообщества в социальных сетях, где 
находят себе единомышленников, которые являются в дальнейшем их 
кураторами. Школьники с еще несформировавшейся психикой, находят для 
себя опасные приключения, думая, что играют со смертью, но на самом деле 
все заканчивается летальным исходом.  

Одним из основных факторов, который напрямую способствует росту 
девиантного поведения является распространение сайтов с экстремисткой 
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направленностью. Основной идеей данных сайтов является пропаганда 
насилия. Правоохранительные и правительственные структуры уже не 
первый год обращают внимание на данную проблему и с каждым разом 
стараются совершенствовать методику борьбы с данным явлением. 

Большая часть современных ученых считает, что проявлении 
различных форм девиации  это естественный процесс. Ведь с формированием 
тех или иных норм в обществе будут формироваться и формы, 
противоречащие им. 

С появлением виртуального пространства многие формы девиаций 
проникли в Интернет. Расширению и углублению девиантных и 
делинквентных форм поведения в интернет-пространстве (таких, как 
враждебность, агрессия, коммуникативные и сексуальные аддикции), 
способствует феномен анонимности, считающийся неотъемлемым свойством 
Интернет-активности. Виртуальное пространство облегчило возможность 
реализации девиантных устремлений без опасности быть привлеченным к 
ответственности. Кроме того, виртуальная реальность  это возможность 
реализации своих представлений, фантазий с обратной связью. И самое 
главное – это неограниченный доступ к информации – так называемый 
информационный «вампиризм». 

Полностью искоренить данную проблему не представляется 
возможным. Но найти пути решения, которые помогут усовершенствовать 
борьбу с данными негативными явлениями вполне реально. Чтобы наше 
государство имело достойное поколение, чтобы вывести молодежь из 
состояния девиантности и делинквентности стоит принять меры на 
государственном уровне по духовно-нравственному оздоровлению общества, 
которое должно проходит одновременно с процессами вывода экономики 
нашей страны из экономического кризиса, декриминализации и легализации 
социально-экономических отношений в обществе, где решающее значение 
имеет борьба с коррупцией на всех уровнях и создание условий для ее 
реализации. Одним из значимых моментов является также закрепление 
государством единых идеологических принципов, которые позволили бы 
контролировать поведение молодежи, установить те нормы, которые 
воспитывали в них будущую законопослушную личность1. 

К таким мерам можно отнести: 
- введение в школах дополнительные занятия по идеологическому 

просвещению. Так как дети это «сосуд» впитывающий в себя информацию, 
то формирование в них всех нужных качеств еще с юношеских лет будет 
одним из самых эффективных способов. Введение в воспитательный процесс 
бесплатных спортивных, творческих секций, которые будут воспитывать в 
детях положительные качества.  

                                                 
1Вяткин А.П., Невструева Т. Х., Терехова Т.А., Санина Л.В. Методы 

психокоррекции личности несовершеннолетних в системе раннего предупреждения их 
преступного поведения // Всероссийский криминологический журнал, т. 10, № 3, 2016. 
С. 487–498.  
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- повышение количества рабочих мест в государстве, доступных 
выпускникам средних профессиональных и высших учебных заведений, так 
как из-за их отсутствия большая часть из них не может реализовать себя в 
полной мере. 
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Философские идеи Фридриха Ницше и их историческое значение 
 
Несомненно, Фридрих Ницше является одним из величайших 

философов в истории, а его философские идеи отразились на 
интеллектуально-духовном горизонте человечества. К его творчеству 
обращались многие известные мыслители XX века. При этом одни видели в 
его творчестве положения для нового развития человечества, а другие 
считали его едва ли не идеологом нацизма. Но почему же идеи Ницше так 
противоречиво воспринимались? Специфическая тематика, склонность к 
провокации, противостояние традиционным культурным и религиозным 
ценностям и традиционному рационально-философскому типу мышления  
все это поспособствовало появлению противоречивых мнений по поводу его 
творчества. И сама жизнь Ницше – парадоксального и местами очень 
проникновенного мыслителя, непонятого современниками и окончившего 
свои дни в сумасшедшем доме – была ярким выражением его философии. У 
него многое не «вязалось» с точки зрения житейской мудрости и, во всяком 
случае, Ницше трудно считать «кабинетным» ученым. То, что было его 
философскими идеями, по-видимому, давалось ему в каком-то 
инстинктивном порыве, по вдохновению. И его произведения представали не 
столько цепью размышлений, сколько проповедью, вещанием с помощью 
ярких сравнений чувственного или подсознательного характера. 
Размышления Ницше родились, как сказал бы еще С. Кьеркегор, из ситуации 
отчаяния - из почти постоянно мучившей его тяжелой болезни, заставившей 
вести уединенную жизнь и писать небольшими отрывками. «Я сделал из 
моей воли к здоровью, к жизни, мою философию...». Ницше выковывает себя 
в своей афористической мысли идеологом «великого здоровья», 
провозглашает ценность не ограничивающих природный эгоизм человека 
норм морали, а, напротив, силы, хаоса и необузданности инстинктов.  

Во имя «жизни» Ницше критиковал в своих произведениях как 
христианскую мораль смирения и милосердия, так и всякого рода 
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идеалистическое философствование, которое отрицает «жизнь» во имя 
отвлеченных идеалов. Но наибольшее презрение вызывает у него 
современное ему европейское общество, жизнь которого является как раз 
выражением массовой деградации. «Уже с давних пор развитие нашей 
европейской культуры совершается среди напряжения и муки, которая 
возрастает с каждым десятилетием и словно близится к катастрофе»  говорил 
он. Для Ницше было невыносимым впечатлением видеть, как люди в 
обыденной жизни поглощены временными задачами, а ученые 
«беспредельны» только в пустом накоплении знаний. Отвергая построения 
идеалистической философии, он считал Сократа и Канта примерами 
вырождения настоящей философии жизни. Сократ представал у Ницше 
первым декадентом от философии. Если до него, по выражению Ницше, 
мыслили в присутствии истины, то афинский «софист» поставил под вопрос 
саму жизнь, задался вопросом о ее смысле. А менять жизненный поток – это, 
по мнению немецкого мыслителя, и есть признак декадентства. Отсюда 
последовало все европейское декадентство, и значительный толчок к его 
развитию, по Ницше, дала христианская мораль. Христианской морали он 
противопоставляет «саму жизнь», которая и предстает «оценкой всех 
ценностей» и не должна подвергается философской идеализации. Но 
критикуя философский идеализм, Ницше вместе с тем, ищет безусловного 
содержания жизни, несмотря на тот отмечаемый им самим факт, что 
обыденная жизнь большинства людей является только продолжением 
животной жизни и лишена потребности в подвиге. Так, с одной стороны, 
Ницше признает бесцельность и бессмысленность бытия, по его убеждению, 
«нельзя доказать ни метафизической, ни нравственной, ни эстетической 
ценности существования». С другой стороны, именно способный к 
осознанному подвигу человек есть цель природы и одновременно культурно-
исторического развития человечества.  

В ходе развития своих идей Ницше пришел к задаче «переоценки всех 
ценностей». Так, в «Утренней заре» Ницше предлагал вообще удалить из 
общества такие критерии и проявления морали, как добро и зло, закон, 
добровольное страдание, вера и дела и т.д.  В последующих произведениях 
Ницше проводил мысль об основополагающей жизненной Воле – Воле к 
власти (точнее, по смыслу – Воли к Делу, «Wille zur Macht»). Всякое 
жизненное Дело, или еще иначе - свершение, подвиг вне зависимости от 
оценки моральных систем рассматривалось им положительно. Исторический 
факт, что воля к власти утверждает в мире сильных и подчиняет слабых, 
рассматривалось Ницше как единственно оправданный порядок жизни 
человеческого общества. Преодоление морали традиционных ценностей 
приводит Ницше к стремлению утвердить «мораль» человека Дела, 
поставить его фигуру «по ту сторону добра и зла».   

Новый культ «сильной личности», человека-Дела – это культ 
Сверхчеловека. Идея Ницше о Сверхчеловеке - это попытка создать 
человека, который станет идеалом такого рода совершенства, в котором нет 
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сострадания, сочувствия к слабым и «серым личностям» (вопреки морали 
христианского сострадания «ближнему»), но в нем есть лишь «любовь к 
дальнему». В такого рода человеке нет вообще «слабостей» морали, стыда, 
сочувствия. В произведении «Так говорил Заратустра» Ницше писал: 
«Заратустра» учил о сверхчеловеке, являющимся «смыслом земли», а не 
«надземных», т.е. религиозных или философски-идеалистических надежд. 
Человек, будучи «канатом, натянутым между животным и сверхчеловеком», 
должен был, согласно Заратустре (значит, и согласно Ницше) стать иным, 
лишенным ограничений морали, превосходящем себя и все прежние 
ценности. Сверхчеловек должен научиться руководится только Волей к 
Власти, к жизненному свершению. Согласно Ницше, именно такие люди 
должны составить будущее человечество. Все предшествующие революции и 
волнения страстей, по Ницше, могут быть оправданы ради появления такого 
Сверхчеловека. И напротив, всякое объединение людей по принципу 
равенства или по принципу христианского смирения и сострадания 
показывает только их «серость» и слабость духа, демократическую 
«стадность». «Сверхчеловек» – это должна быть, по мысли Ницше, новая 
порода людей, которой не было раньше.  

К сожалению, так получилось, что идеи Ницше на счет Сверхчеловека 
были истолкованы в пользу идеологов фашизма, которые вообразили себя 
сверхлюдьми, и оставили кровавый след в истории. Выводы немецкого 
мыслителя по поводу сверхчеловека были использованы впоследствии в 
нацистской Германии в качестве одной из основ идеологии (достаточно 
проследить их «прочтение» Гитлером в его книге «Моя борьба»), хотя, 
бесспорно, не стоит считать самого Ницше идеологом античеловечности и 
нацизма. Ведь сам Ницше нигде не высказывал нацистских идей и тем более 
не имеет прямого отношения к деяниям нацистов, которые ссылались на его 
идеи. Отметим, что Ницше верно поставил диагноз современному ему 
человеку, человеку, который расстался с традиционными «высшими» 
ценностями и оказался ментально готов к самым разрушительным 
потрясениям XX века. Однако и предложенная Ницше взамен прежнего 
идеала человека идея Сверхчеловека также не стала воплощенным новым 
идеалом развития человека и общества, не стала символом новых героев. 
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РАЗДЕЛ X. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Абдулатипов Магомед Абдурахимович,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Ахметов Руслан Султанович,  

доцент кафедры физической подготовки и спорта  
Краснодарского университета МВД России, кандидат педагогических наук 

 
Значение систематических занятий физической культурой и спортом 

в повышении уровня стрессоустойчивости личности 
 
Стресс и эмоциональное выгорание – это проблема современного 

общества. На наличие синдрома эмоционального выгорания может указывать 
несколько симптомов: переутомление, соматические болезни, недостаток 
сна, отсутствие аппетита и чувство опустошенности. Подверженный 
выгоранию человек будет выглядеть апатичным и вялым, ведь у него нет ни 
сил, ни желания что-либо делать. Это неосознанный способ избегания 
процесса обучения или профессионального взаимодействия. Тело истощается 
и таким образом старается не допустить лишнего напряжения.  

На эмоциональное состояние курсанта могут повлиять не только 
учебный процесс и изнурительная сессия, но и высокие ожидания родителей, 
большие требования от преподавательского состава и от самого себя. Все в 
комплексе может привести к выгоранию. Особенно внимательно к 
выгоранию должны относиться курсанты, которые постоянно стремятся к 
высоким оценкам и ставят для себя недостижимую планку. Но это не значит, 
что выгорание не может произойти и с обычным курсантом, кто прилежно 
учится и точно также подвергается стрессу из-за больших объемов 
информации, новой среды, большой конкуренции. 

Цель исследования – проанализировать симптомы эмоционального 
выгорания у курсантов как показатель их стрессоустойчивости, определить 
доминирующие, и дать рекомендации по улучшению ситуации. 

Объект исследования – курсанты 1-3 курсов ФГКОУ ВО 
«Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской 
Федерации». 

Задачи исследования: 
-рассмотреть особенности эмоционального выгорания у курсантов; 
-исследовать особенности стрессоустойчивости курсантов; 
-выяснить, существует ли взаимосвязь между уровнем 

стрессоустойчивости и систематическими занятиями физической культурой 
и спортом. 

Для исследования была взята группа курсантов разных курсов, по 
данным рисунка 1 можно заметить, что возраст 36% исследуемой аудитории 
19 лет, 35%  20 лет, 24%  17-18 лет, 3% и 2% 21 год и более 21 года 
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соответственно. По гендеру исследуемая группа делится на 76% мужчин и 
24% женщин. 

Чтобы удостовериться в актуальности исследования группе курсантов 
предлагалось ответить на следующие вопросы: 

- «Оцените Ваше обычное самочувствие во время учебных занятий от 0 
до 3 (где 3  это высшая оценка, 0  низшая).» 7% опрошенных курсантов 
оценили свое самочувствие на низшую оценку, высшую оценку своему 
состоянию во время учебных занятий поставили 14% курсантов.  

- «Оцените Ваш подъем сил во время учебных занятий от 0 до 3 (где 3  
чувствую себя сильным, 0-чувствую себя слабым).» 13% студентов 
поставили низшую оценку, 35% поставили 1, что говорит о том, что подъем 
сил данного сегмента курсантов не максимально низкий, но находится в 
критической точке. У 46% курсантов наблюдается незначительное, но 
отчетливо выраженное снижение настроения, свидетельствующее о легкой 
депрессии ситуативного или невротического генеза. Лишь 6% опрошенных 
курсантов оценили свой подъем сил на высшую оценку.  

- «Оцените уровень своего напряжения во время учебных занятий от 0 
до 3 (0-напряженный, 3-расслабленный).» Полностью расслабленными 
выявлены лишь 8% опрошенных курсантов, а 35% близки к критической 
точке напряжения во время учебных занятий.  

- «Часто ли Вы подвержены стрессам?» Как стало известно по 
результатам анкетирования курсантов, 22% курсантов живут спокойно и 
разумно, справляются с проблемами, которые им преподносит жизнь. Для 
жизни 33% курсантов характерны деятельность и напряжение. Они 
подвержены стрессу. Для 45% курсантов, жизнь - непрекращающаяся борьба. 
Они честолюбивы и мечтают о карьере, довольно зависимы от чужих оценок, 
что постоянно держит их в состоянии стресса.  

- «Во время учебной сессии стрессовые ситуации в Вашей жизни 
увеличиваются?» 83% опрошенных курсантов подвержены стрессу во время 
учебной сессии, что может способствовать эмоциональному выгоранию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема эмоционального 
выгорания на фоне стресса учебной деятельности среди курсантов весьма 
актуальна в настоящее время.  

Симптомы эмоционального выгорания разделяют по стадиям. Мы 
использовали методику «Диагностика уровня эмоционального выгорания 
В.В. Бойко» для выявления фаз выгорания среди курсантов.  

По рисунку 1 мы видим, что фаза «Напряжение» сформировалась у 8% 
группы опрошенных курсантов, а у 21% курсантов фаза находится в стадии 
формирования. Напряжение имеет динамический характер, что 
обусловливается изматывающим постоянством или усилением 
психотравмирующих факторов. У 21% курсантов начинает накапливаться 
отчаяние, формируется состояние неудовлетворенности собой и своим 
поведением.  
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Также у курсантов возникает чувство беспомощности, «загнанности в 
клетку», об этом свидетельствует доминирование симптома «Загнанность в 
клетку». Данный симптом говорит о состоянии интеллектуально-
эмоционального затора, тупика у курсантов. Симптом «Тревога и депрессия» 
чуть ниже, но тоже преобладает. Данный симптом обнаруживается в связи с 
профессиональной деятельностью в особо осложненных обстоятельствах, 
побуждающих к эмоциональному выгоранию как средству психологической 
защиты. 

 

 

Рисунок 1 – Показатели сформированности фазы «Напряжение» по выборке, % 
 
По рисунку 2 мы видим, что фаза «Резистенция» сформировалась у 

33% опрошенных курсантов, а у 44% фаза «Резистенция» находится в стадии 
формирования. Можно сделать вывод, что большая часть курсантов 
осознанно или бессознательно стремится к психологическому комфорту и 
старается снизить давление внешних обстоятельств с помощью имеющихся в 
их распоряжении средств. Среди симптомов данной фазы доминирует 
симптом «Неадекватное эмоциональное реагирование», это свидетельствует 
о том, что курсант перестает улавливать разницу между двумя 
принципиально отличающимися явлениями: неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование и экономичное проявление эмоций. Иными 
словами, курсанты неадекватно «экономят» на эмоциях, ограничивают 
эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих 
контактов. 
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Рисунок 2 - Показатели сформированности фазы «Резистенция» по выборке, % 
 
Проанализировав рисунок 3, можно понять, что фаза «Истощение» 

сформировалась у 13% курсантов, у данной группы наиболее выражено 
падение общего энергетического тонуса и ослабление нервной системы. У 
29% фаза «Истощение» находится в стадии формирования. Среди симптомов 
данной фазы доминирует симптом «Эмоциональная отстраненность». 

Рисунок 2  Показатели сформированности фазы «Истощение» по выборке, % 
 
Курсанты почти полностью исключают эмоции из учебной 

деятельности, почти ничто не вызывает эмоционального отклика – ни 
позитивные обстоятельства, ни отрицательные. Причем это не исходный 
дефект эмоциональной сферы, не признак ригидности, а приобретенная за 
годы обслуживания людей эмоциональная защита. Курсанты постепенно 
начинают работать как робот. Реагирование без чувств и эмоций наиболее 
яркий симптом «выгорания». 
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Рисунок 4 – Средние значения по фазам выгорания по всей выборке в целом 
 
Одной из задач нашего исследования было выявление взаимосвязи 

между уровнем стрессоустойчивости и систематическими занятиями 
физической культурой и спортом. 

Для выполнения данной задачи нами была разработана анкета, 
позволяющая проанализировать режим дня всех участников опроса. И 
оказалось, что те курсанты, у которых не сформирован ни один симптом 
эмоционального выгорания активно и систематически занимаются спортом и 
соблюдают режим дня.  

 

 
Рисунок 5 – Виды спорта, которыми занимаются курсанты в свободное от учебы время, % 
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Из рисунка 5 видно, что те респонденты, у которых не был выявлен ни 
один симптом эмоционального выгорания, после учебных занятий находят 
время для систематических занятий спортом. Среди наиболее 
привлекательных ими были названы плавание, волейбол, футбол и кроссфит.  

Таким образом, можно сделать вывод, что систематические 
упражнения уменьшают беспокойство. Те, кто занимаются спортом, чаще 
остальных предпочитают здоровую пищу. Полноценное питание и режим дня 
благоприятно влияют на общее состояние и качество сна. Регулярные 
тренировки помогут обрести здоровый и подтянутый вид. Спорт имеет, 
безусловно, и ряд психологических плюсов. В период стресса и уныния люди 
стремятся замкнуться в себе и отгородиться от окружающего мира, что в 
последствии может привести к затяжной депрессии и нанести больший вред. 
В любом случае, в ходе занятий спортом человек пробует для себя что-то 
новое – и это несомненно плюс. Он расширяет круг общения, ставит новые 
цели, находит новые интересы. Появляются новые знания и мотивация, а 
вместе с тем расширяется кругозор. 

Самое важное то, что спорт – должен стать частью жизни и не быть в 
тягость. Поначалу может быть сложно привыкнуть к новому образу жизни, 
но нужно постараться найти то, что понравится, и спорт перестанет быть 
мучением. Не стоит нагружать себя бегом, если человек не любит бегать. 
Любая другая активность может быть полезной и положительно повлиять на 
самочувствие. Самым важным является - найти такую программу, которая 
подходила бы именно тому, кто решил начать заниматься спортом. Можно 
гулять с собакой, гулять быстрым шагом, ходить в бассейн, кататься на 
велосипеде, пойти на фитнес или заняться йогой. 

Если тренировки требуют больших нагрузок (зал, плавание и т.д.)  два-
три раза в неделю будет достаточно. Телу нужен отдых, а мышцам нужно 
определенное время чтобы восстанавливаться. Слишком частые тренировки 
– ошибка многих начинающих. 

Профессиональное выгорание - это следствие переутомления и стресса 
на работе. Под особым риском находятся те, кто работает с людьми. Человек 
чувствует эмоциональное выгорание и усталость, возможны конфликты с 
коллегами или клиентами. Исследования показывают, что занятия спортом 
не только предотвращают риски выгорания, но и помогают справиться с ним. 
Несколько месяцев регулярной активности могут быть более полезны, чем 
полгода походов к психологу. 

Итак, мы выяснили, что спорт  это основополагающий элемент 
физического и психического здоровья. Воспринимая спорт как способ сжечь 
калории или наказание за поедание вредной пищи, невозможно полюбить его 
и сделать частью своей жизни. Кроме того, спорт помогает быть более 
осознанным и развить гармоничную личность. Если делать это в 
удовольствие, а не для галочки, жизнь изменится, а спорт станет любимым 
занятием и неотъемлемой частью повседневной жизни. 
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Применение беспилотных летательных аппаратов  

в различных сферах деятельности органов внутренних дел 
 

На сегодняшний день, в век информационных технологий и развитой 
техники сотрудники правоохранительных органов и в частности органов 
внутренних дел используют современные методы и средства борьбы с 
преступностью, что помогает им более эффективно, быстро и качественно 
предотвращать и пресекать преступления. Но их средства не должны 
ограничиваться определенной специальной и оперативной техникой, 
позволяющей бесконтактным путем добыть информацию о месте 
нахождения преступника и даже о том, что он говорит в тот или иной 
момент. Для того чтобы выполнить данные действия более качественно и 
минимизировать возможные потери со стороны специальных сил ОВД 
необходимо применять современные дистанционные аппараты, 
предназначенные для решения тех или иных задач в особых условиях 
деятельности ОВД. Таким средством может выступать квадрокоптер, чьи 
возможности, а также положительные стороны применения будут 
рассмотрены далее. 

Рассмотрим области возможного применения квадрокоптеров в 
правоохранительной деятельности. Предназначение квадрокоптера зависит 
от его мощности и от вида подвесного оборудования, крепимого к нему. 

Рассмотрим различные способы использования стандартного 
подвесного оборудования квадрокоптера, предназначенного для фото, видео 
фиксации происходящих событий в режиме реального времени. 

Несомненно, квадрокоптеры окажут неоценимую помощь сотрудникам 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. С помощью 
квадрокоптеров можно производить анализ дорожно-транспортных 
происшествий, производить фиксацию деталей аварии, необходимость 
срочного вызова медицинских служб, определять наиболее удобные пути 
проезда  к  месту происшествия. Квадрокоптеры могут использоваться для 
контроля  скорости транспортных средств. Кроме того, сотрудники ГИБДД 
могут использовать квадрокоптеры с целью преследования нарушителей 
транспортной дисциплины. 

Осуществление мониторинга транспортных развязок. В случае 
автомобильных «пробок» оператор квадрокоптера может в режиме реального 
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времени принять решение о необходимости регулирования движения с 
помощью регулировщика и своевременно отправить экипаж, не допустив в 
итоге транспортного коллапса. 

Осуществление контроля за труднодоступными участками 
автомобильных дорог (полевых), которые преступники используют для 
объезда стационарных постов ГИБДД в процессе различных преступлений. 
При введении сигналов на блокирование или поиск автотранспортного 
средства, находящегося, например, в угоне, с помощью квадрокоптеров 
может осуществляться контроль различных участков дороги, на которых не 
выставлены посты, с целью своевременного реагирования и возможности 
блокирования разыскиваемых транспортных средств. 

По нашему мнению, использование квадрокоптеров в проведении 
оперативно-розыскных мероприятий  всего лишь вопрос времени. Так, при 
проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» 
использование квадрокоптера позволит повысить качество проводимого 
мероприятия. В настоящее время оперативные сотрудники в основном 
проводят данное мероприятие «визуальным» методом, т.е. следуют за 
объектом наблюдения на расстоянии видимости, что не позволяет в полной 
мере провести данное оперативно-розыскное мероприятие. Так, преступники 
очень часто замечают за собой наблюдение сотрудников 
правоохранительных органов, в результате чего имеют возможность скрыть 
свои преступные намерения или избавиться от предмета совершения 
преступления. В частности, при расследовании незаконных действий 
организованных преступных групп и организаций по незаконному 
распространению наркотических средств путем закладок и распространению 
их через «теневой» интернет, сотрудники управления контроля за оборотом 
наркотиков проводят значительный объем мероприятий по установлению 
участников данных групп, распределению их ролей. Одной из составляющих 
документирования преступной деятельности вышеуказанных групп является 
проведение оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» за так 
называемыми «раскладчиками» наркотических средств, чтобы убедиться в их 
противоправной деятельности и собрать достаточную информацию, 
необходимую для дальнейшего их изобличения. Очень часто случается, что 
«раскладчики» наркотических средств замечают, что за ними ведется 
наблюдение, в результате чего прекращают свою преступную деятельность, 
на какое-то время или даже полностью, что позволяет им избежать 
заслуженного наказания. Проделанная огромная работа по выявлению 
субъектов преступления зачастую оказывается под угрозой. 

Применение современных квадрокоптеров позволит сотрудникам 
правоохранительных органов производить оперативно-розыскное 
мероприятие «наблюдение», находясь на достаточно удаленном расстоянии, 
при этом вести фото, видеофиксацию происходящих событий, в случае 
необходимости производить аудиозапись данных событий. 
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О влиянии психического состояния курсанта  
на процесс обучения боевой стрельбе 

 
Природные эмоции, испытываемые человеком, оказывают сильнейшее 

воздействие на его психическое и душевное состояние. При этом они 
существенно влияют на возможности восприятия человеком учебно-
воспитательного воздействия на него. Человеческие эмоции могут вызывать 
различные изменения в функционировании организма. С одной стороны, они 
могут пробуждать внутреннюю энергию, вызывать подъем сил, закреплять 
уверенность в своих возможностях. С другой стороны, они могут вызвать 
боязнь, неуверенность и другие негативные эмоции. 

Особенно это касается человека, который обучается производству 
точного выстрела из огнестрельного оружия. Значение эмоций стрелка для 
уверенности действий по приготовлению оружия и производству выстрела 
очень важно. Эмоции возникают вследствие внутренних мотивов, а также 
различных волевых действий. 

Эмоции человека можно рассмотреть как с положительной, так и 
отрицательной стороны. Положительным является то, что эмоции 
настраивают человека на определенную борьбу, а отрицательным, что стресс 
испытываемый стрелком во время стрельбы, может привести к таким 
последствиям, как нарушение нормального психического состояния. 
Последнее, в свою очередь, может привести не только к промаху при 
стрельбе, но и к неверному выполнению команд и даже несчастным случаям, 
вызванным неосторожным обращением с оружием. 

Стрессовые моменты во время стрельбы приводят к дезорганизации 
двигательной функции организма, такое чаще всего встречается во время 
ожидания ведения огня при прицеливании и нажатии на спусковой крючок. 
Причиной ожидания выстрела, выступает страх и неуверенность стрелка, а 
также тревожность. 

В Крымском филиале Краснодарского университета МВД России был 
проведен опрос, в виде тестирования, для выявления уровня тревоги и 
неуверенности курсантов, во время проведения учебного занятия по огневой 
подготовке. Обучение стрельбе и в целом владению стрелковым оружием 
является главной необходимостью для будущих сотрудников органов 
внутренних дел. 
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Опрошенные 82 курсанта первого курса, прошедшие на курс молодого 
бойца и побывавшие на учебных стрельбах в ходе опроса утверждали, что в 
момент совершения первого выстрела и после него они испытывают стресс, 
не могут адекватно воспринимать слова руководителя и помощника 
руководителя стрельб, так как находятся в шоковом состоянии, а некоторые 
из опрашиваемых боятся производства выстрела. 

Проведенный анализ результатов опроса показал, что 26% 
опрашиваемых в момент подготовки к стрельбе испытывают страх и 
неуверенность в своих возможностях, 8% переживают состояние ужаса, а 3% 
в процессе ожидания переживают некий ступор. 

Влияние психологического фактора на производство выстрела можно 
проследить при сравнении результатов двух видов учебных мероприятий, а 
именно практического занятия и контрольной стрельбы. 

Во время проведения обычного практического занятия, результаты 
курсантов по огневой подготовке выше, чем во время проведения 
контрольных стрельб, причиной чего выступают их психические 
переживания, вызванные неуверенностью и повышенной тревожностью. 

По результатам проведенного опроса взвода курсантов разделялись на 
две группы. Тех, кто воспринимает момент ведения огня, как стрессфактор, 
но путем производства самого выстрела избавляются от этого переживания, 
и тех, которые воспринимают процесс ведения огня как угрозу для самого 
себя. С учетом этого, для курсантов последней группы главной целью 
становилось быстрое производство выстрела, а не стремление получить 
хороший результат по итогу ведения стрельб, их желание быстрее 
произвести выстрел приводило к такому явлению в стрельбе, как 
«сдергивание». Сдергивание происходит от того, что на последнем этапе 
нажатия на спусковой крючок для производства выстрела рабочий палец 
стрелка дергает его вниз и вместе с кистью рабочей руки, удерживающей 
рукоять, смещает (сдергивает) ствол вниз. В результате ствол «клюет» вниз и 
выстрел происходит ниже цели. Чем больше стресс, больше «сдергивание» и 
хуже результат стрельбы. Сдергивание бывает разнообразно, нередко 
случается такое, что перед срабатыванием ударно-спускового механизма, 
стрелок перестает тянуть за спуск и начинает движение вперед кистью, такое 
происходит при хвате одной рукой. 

Вследствие неуверенности в своих силах, курсанты, которые 
воспринимают сам процесс выстрела, как угрозу извне, проявляют 
напряженность, в результате чего формируются мрачные мысли. В силу 
своей профессиональной деятельности, курсантам приходится регулярно 
посещать занятия по огневой подготовке, поэтому их настрой должен быть 
ясным и понятным. Сотрудники полиции должны не только не бояться 
выстрела, но и принимать верные решения о его возможности и 
допустимости, а также не промахиваться при применении оружия в нужный 
момент. 
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Одним из важных компонентов выполнения упражнения боевой 
стрельбы являются возможности взаимопонимания с руководством 
проводимых стрельб. Руководители проводимых стрельб при первых 
практических занятиях дают советы о производстве выстрела, о том, что 
нужно делать, чтобы избежать различных ситуаций, связанных с 
психическим состоянием курсанта, также преподаватели должны уметь 
периодически проводить с курсантами беседы, для их моральной разгрузки. 

Главная задача стрелка, не напрягаться и не концентрировать свое 
внимание на отрицательных мыслях, которые могут повлиять на его 
стрельбу, быть сосредоточенным и сконцентрированным исключительно на 
стрельбе. Для того, чтобы этого добиться, желательно обучающихся 
постепенно переводить от выстрелов в холостую или с использованием 
стрелковых тренажеров, к стрельбе из страйкбольного оружия или 
пневматического, затем малокалиберного, и только после этого, из боевого. 

Таким образом, психологическое состояние стрелка, его психические 
реакции при осуществлении боевой стрельбы, должны учитываться при 
преподавании огневой подготовки в образовательных организациях системы 
МВД России. Для того, чтобы не допускать страха перед стрельбой из 
боевого оружия и добиться эффективного прицеливания и производства 
выстрела, необходимо внедрять в учебный процесс постепенный переход в 
стрельбе от стрельбы с использованием стрелкового тренажера, 
пневматического и малокалиберного оружия к боевому. Это позволит 
избежать первичного зарождения страха перед выстрелом и последующей 
борьбы с ним в процессе регулярной боевой стрельбы. 
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Совершенствование огневой подготовки курсантов МВД России 
 
Образовательная программа курсантов, которые проходят обучение в 

образовательных организациях МВД России имеет ряд своих особенностей, 
которые выражаются в определенных учебных и служебных мероприятиях. 
Огневая подготовка курсантов, является одной из специфических 
особенностей данного учебного заведения. Именно огневая подготовка 
является неким базисом, для профессионального становления сотрудника 
правоохранительных органов. 
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Огневая подготовка, представляет собой  целенаправленный процесс 
формирования у курсантов образовательных организаций системы 
МВД России навыков для применения огнестрельного оружия в их 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

С учетом возросших требований к уровню овладения огнестрельным 
оружием актуализируется вопрос о совершенствовании огневой подготовки 
курсантов образовательных организаций системы МВД России. Качество 
выполненных курсантом задач напрямую зависит от уровня овладения 
начальной подготовки, следовательно, при подборе кадров для замещения 
должностей, обращается внимание на первоначальную подготовку 
сотрудников, которая из основных компонентов, включает в себя огневую 
подготовку. Для того чтобы разработать рекомендации по повышению 
эффективности огневой подготовки курсантов, необходимо решить 
следующие задачи:  

1) Проанализировать состояния проблем огневой подготовки курсантов 
образовательных организаций системы МВД России.  

2) исследовать развитие и состояние процесса подготовки курсантов 
образовательных организаций системы МВД России.  

Научную базу проведения огневой подготовки в образовательных 
организациях системы МВД России, определяется в соответствии с данными 
Департамента государственной службы и кадров Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. 

Подготовка курсантов образовательных учреждений системы МВД РФ 
к применению огнестрельного оружия в их профессиональной деятельности  
имеет четко определенную структуру, которая состоит из таких элементов 
как:  

1) Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами во 
время проведения стрельб 

2) Тактико-технические характеристики 
3) Нормативы по огневой подготовке 
4) Действия сотрудников по подаваемым командам при стрельбе 
5) Знание основных частей пистолета Макарова, а также его ударно-

спускового механизма 
Также немаловажное значение при подготовке курсантов к проведению 

огневой подготовки играет их морально-психологическая подготовка, 
которая проводится в соответствии с Приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 10 августа 2012г. № 777 «Об организации 
морально-психологической подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации. 

Проблематика проведения огневой подготовки в образовательных 
организациях системы МВД Российской Федерации тесно связана, 
непосредственно, с организацией служебной деятельности, а также с 
установленным распорядком дня. 
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Распорядок дня курсантов, определяется в соответствии с Приказом 
начальника образовательной организации. В качестве недостатка данного 
распорядка, выступает тот фактор, что выделяется определенное количество 
времени на посещение различных культурных, творческих, спортивно-
массовых, а также иных мероприятий, но не отводится специально время для 
проведения дополнительных занятий по огневой подготовке. Вследствие 
этого, у курсантов нет возможности развивать свои умения, а также 
закреплять свои навыки по огневой подготовке, непосредственно, на 
практике. Таким образом, единственная возможность курсантов, развивать 
свои навыки, а также оттачивать мастерство, является проведение уже, 
непосредственно практических занятий. Но особенность данных занятий, 
заключается в том, что каждому курсанту необходимо произвести 
определенной количество выстрелов уже в зачет, за которое он получит 
определенную оценку. Необходимо учитывать и тот фактор, что время 
практического занятие ограничено, выделяется всего полтора часа времени, 
за которое должен отстреляться весь взвод. Учитывая количество 
среднестатистического взвода в образовательных организациях системы 
МВД России, равное минимум двадцать человек, можно сделать вывод, что 
на протяжении всего занятия, курсант имеет только одну попытку для 
произведения зачетного выстрела, что исключает возможность проведения 
тренировок, а также работы в холостую с боевым оружием. Данный 
недостаток может привести к тому, что у учащихся взвода, могут возникнуть 
проблемы с точностью попадания в цель, из-за отсутствия определенных 
навыков, которые приходят только в результате многократного повторения, 
и вследствие этого, может привести к получению неудовлетворительных 
оценок. 

Существует несколько вариантов решения данной проблемы: 
1) Первый вариант включает в себя изменения распорядка дня 

курсантов, которое будет включать в себя определенный промежуток 
внеурочного времени, который будет выделяться для практического 
применения огнестрельного оружия, а также оттачивания профессиональных 
навыков. 

2) Второй вариант включает в себя создание преподавателями кружка 
по огневой подготовке, в который могут входить все желающие для 
дополнительных занятий, а также для дальнейшего участия в соревнованиях, 
проводимых в системе МВД 

3) Третий вариант заключается в проведении занятий по огневой 
подготовке, которые будут проходить в форме факультатива, чтобы у 
курсантов была возможность производства выстрелов не на точность, а на 
правильность и технику выполнения определенного упражнения, чтобы  у 
курсантов отсутствовал страх  получения неудовлетворительной оценки.   

Подведя итог данным исследования, необходимо отметить, что в 
образовательных организациях системы МВД России необходимо должным 
образом организовывать учебную, а также служебную деятельность, чтобы 
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всем дисциплинам, а также занятиям отводилось равное время, в 
зависимости от необходимости определенной специализации. 

 
 

Гуслистова Виктория Александровна,  
курсант 4 курса  

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Коняев Владимир Михайлович,  
старший преподаватель кафедры тактико-специальной и огневой подготовки  

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России,  
кандидат философских наук, доцент 

 
Исследование направлений применения квадрокоптеров на занятиях 

по тактико-специальной подготовке 
 

В настоящее время происходит внедрение инновационных методов, 
форм, а также средств обучения в образовательных организациях. Так, 
рассматривая образовательную деятельность ведомственных ВУЗов системы 
МВД России, стоит отметить, что внедрение инновационных средств 
обучения позволяет развить обучаемых наиболее эффективно. Не является 
новостью, что при проведении практически каждой дисциплины могут быть 
использованы средства визуализации, что позволяет наиболее доступно и 
наглядно преподносить материал обучаемым. На практических занятиях по 
огневой подготовке, например, в этих целях используются интерактивные 
тиры. 

В числе актуальных в настоящее время можно выделить вопрос, 
касающийся возможности использования беспилотных летательных 
аппаратов при проведении занятий по тактико-специальной подготовке на 
примере квадрокоптеров. 

В современном обществе квадрокоптеры имеют большую область 
применения, они активно используются в различных целях, в основном для 
организации фото и видеофиксации различных событий. Кроме этого, 
разработаны квадрокоптеры, с помощью которых осуществляется доставка 
небольших грузов (например, еды или медикоментов). 

В настоящее время квадрокоптеры оборудованы современным 
оборудованием, позволяющим осуществлять видеофиксацию происходящих 
событий в режиме настоящего времени, а также записывать данные события 
на внутреннюю память устройства, что позволяет затем произвести 
качественный разбор действий обучаемых в различных условиях 
обстановки. 

На кафедре тактико-специальной подготовки состоялась апробация 
использования квадрокоптера при проведении практического занятия по 
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теме «Проведение специальной операции по розыску и задержанию особо 
опасных преступников». 

Вначале занятия, с помощью квадрокоптера руководители занятия 
произвели  рекогносцировку местности и поставили задачи командирам 
групп поиска на обнаружения преступников в заблокированном районе. 
Кроме того, также с использованием квадрокоптера была поставлена задача 
обучаемым, которые выполняли роль вооруженных преступников, по их 
местонахождению, проверено отсутствие демаскирующих признаков, 
способных выдать местонахождения преступников. 

Во время осуществления поиска преподаватели осуществляли 
постоянный контроль как действий поисковых групп, так и действий 
преступников, кроме того, обучаемым была предоставлена возможность 
управлять квадрокоптером во время проведения занятия, что позволило 
определить местонахождение преступников и затем произвести их 
задержание. 

Использование квадрокоптера позволяет отчетливо видеть все 
действия обучаемых, ошибки, совершаемые ими при проведении поиска. 
Например, основными ошибками обучаемых были нарушения 
установленных интервалов, направления движения, указанного 
преподавателями, в результате чего образовались зоны возможного прорыва 
блокированных преступников. 

В дальнейшем в аудитории используя видеозапись полученную  с 
помощью квадрокоптера был произведен качественный разбор действий 
каждого обучаемого, участвовавшего в проведении специальной операции 
по поиску и задержанию вооруженных преступников. Наглядно показаны 
ошибки как каждого обучаемого, так и подразделения в целом. 

Хочется отметить, что квадрокоптер может использоваться при 
проведении практически всех практических занятий по дисциплине 
«Тактико-специальная подготовка», начиная от темы по ориентированию и 
заканчивая темами по проведению различных специальных операций. 

Из недостатков можно отметить большую стоимость квадрокоптера, 
ограничение по использованию квадрокоптера1. 

Прежде чем использовать квадрокоптер, следует поставить его на 
государственный учет. В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 25.05.2019 № 658, вступившим в силу 27.09.2019 г. Учетный номер БВС, 
присвоенный в порядке, установленном Правилами учета беспилотных 
гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 
0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию 
или произведенных в Российской Федерации, подлежит нанесению на 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 № 658 «Об утверждении Правил 

учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 
0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или 
произведенных в Российской Федерации» // СПС Консультант плюс. 
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элементы конструкции беспилотного воздушного судна до начала 
выполнения им полетов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 
квадрокоптера при проведении практических занятий по тактико-
специальной подготовке позволяет повысить как практические навыки 
обучаемых, так и теоретические знания в ходе дальнейшего разбора 
действий обучаемых, позволяет преподавателям осуществлять постоянный 
контроль за действиями обучаемых. 

 
 

Данилов Николай Валерьевич,  
курсант 4 курса Воронежского института МВД России 

Научный руководитель: 
Горлов Виталий Викторович,  

заместитель начальника кафедры тактико-специальной подготовки  
Воронежского института МВД России,  

кандидат технических наук 
 

О соблюдении законности при пресечении  
незаконных публичных мероприятий ненасильственного характера 

 
На сегодняшний момент в каждом государстве существует множество 

политических, социальных, экономических и иных проблем различного 
характера, которые временно нарушают стабильность повседневной жизни 
граждан. Государство не всегда может вовремя устранить причины и условия 
такой дестабилизации. В таких случаях граждане могут начать выражать 
свою позицию путем участия в публичных мероприятиях, выражающихся в 
различных формах, носящих как законный, так и незаконный характер. В 
целях урегулирования напряженной социальной ситуации, органы 
государственной власти в соответствии с национальным законодательством, 
подключают правоохранительные органы, которые в пределах своей 
компетенции уполномочены осуществлять охрану общественного порядка и 
обеспечивать общественную безопасность от противоправных посягательств.  

В соответствии со статьей 31 Конституции РФ граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование1. В отечественном 
законодательстве под публичным мероприятием понимается открытая, 
публичная, доступная каждому, проводимая в различных формах акция, 
осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 

                                                 
1Конституция Российской Федерации. Принята всенародных голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // 
СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 04.03.2021). 
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объединений, в том числе с использованием транспортных средств1. Данные 
мероприятия могут проводиться в следующих формах: 

 собрание; 
 митинг; 
 демонстрация; 
 шествие; 
 пикетирование. 
Публичные мероприятия основываются на принципах законности и 

добровольности. Организатор публичного мероприятия, уведомляет орган 
исполнительной власти или орган местного самоуправления о проведении 
мероприятий, тем самым предоставляет необходимую информацию. Во 
время проведения мероприятия организатор совместно с 
правоохранительными органами принимает меры для поддержания 
правопорядка и безопасности участников. 

Напротив, люди, участвующие в незаконном организованном 
публичном мероприятии, могут быть подвергнуты риску со стороны 
неизвестных лиц или стать субъектом правонарушения в силу низкого 
уровня правовой грамотности.  

Органы власти принимают все необходимые меры по предупреждению, 
пресечению, выявлению и раскрытию противоправных деяний на публичных 
мероприятиях, используя правоохранительные органы. Полномочия по 
обеспечению охраны общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности на публичных мероприятиях различного характера возлагаются 
на Министерство внутренних дел РФ2 и Федеральную службу войск 
национальной гвардии РФ3. Данные силовые структуры в основном 
осуществляют свою служебную деятельность гласно, то есть их деятельность 
является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит 
требованиям законодательства РФ. Сотрудники полиции и росгвардии 
реализуют возложенные на них обязанности в соответствии с принципами 
законности и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

В процессе публичного мероприятия возникают различные 
конфликтные ситуации между гражданами и представителями охраны 
общественного порядка. Участников публичного мероприятия можно 
условно разделить на следующие категории: 

 пассивные; 
 активные; 
 подстрекатели.  

                                                 
1О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: федеральный 

закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 04.03.2021). 
2О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СПС Консультант Плюс 

(дата обращения: 04.03.2021). 
3О войсках национальной гвардии Российской Федерации: федеральный закон от 

03.07.2026 № 226-ФЗ // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 04.03.2021). 
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В данную классификацию входят признаки, характеризующие 
поведение граждан и осуществляемые ими действия. Особое внимание 
уделяется лицам, которые входят в категорию «подстрекатели», так как они 
являются  провокаторами в конфликтных ситуациях между гражданами и 
сотрудниками силовых ведомств. Основным орудием провокаторов являются 
средства фото и видео фиксации. Полученные фото и видео материалы ими 
применяются не с целью защиты своих прав и законных интересов, а с целью 
дестабилизировать ситуацию, подорвать общественное доверие и поддержку 
граждан. Размещая полученные материалы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», подобная категория быстро 
приобретает популярность среди пользователей, тем самым формирует 
негативную оценку деятельности правоохранительной системы в целом. 
Сотрудники обязаны выполнять возложенные на них задачи исходя из 
конституционных принципов, а большинство граждан имеют минимальный 
арсенал юридических знаний, тем самым некорректно ориентируются в 
правовом поле и дают неправильную оценку действиям сотрудников 
правоохранительных органов.  

Правоохранительные органы принимают все возможные меры по 
выявлению провокаторов и правонарушителей на публичных мероприятиях, 
с целью привлечения данных лиц к юридической ответственности в 
соответствии с законодательством РФ. 

Анализ материалов, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», позволяет выявить нарушения 
совершаемые сотрудниками правоохранительных органов допущенные в 
процессе несения службы по охране общественного порядка при проведении 
публичных мероприятий. К наиболее характерным можно отнести сокрытие 
сотрудниками идентификационного номера, расположенного на нагрудном 
знаке. 

В соответствии с п. 8 Приказа МВД России от 22 июля 2011 года №868 
«Об утверждении нагрудных знаков сотрудников полиции», при несении 
службы сотрудником полиции в общественных местах в форменном 
обмундировании нагрудный знак носится на левой стороне груди1. Данный 
приказ обязывает сотрудников полиции размещать нагрудный знак таким 
способом, чтоб была возможность его идентификации.  

Обращая внимание на нормотворческую деятельность ФСВНГ, можно 
отметить, что на данный момент закон не предоставляет возможность 
использовать нагрудные знаки подразделениям, выполняющим служебные 
задачи по обеспечению общественного порядка на публичных мероприятиях. 
Таким образом, у граждан не имеется возможности установить личность 
сотрудника росгвардии.  

Для предотвращения ситуаций, которые наносят ущерб 
правоохранительной системе и государству, а также по усовершенствованию 
                                                 

1Об утверждении нагрудных знаков сотрудника полиции: Приказ МВД России от 
22.07.2011 № 868 // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 04.03.2021). 
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борьбы с провокаторами на публичных мероприятиях различного характера 
и поддержания законности, необходимо обратить внимание на ряд 
следующих рекомендаций: 

1. Обеспечить каждого сотрудника правоохранительных органов, 
участвующих в массовых мероприятиях видеорегистраторами, так как это 
позволит в дальнейшем оценить (доказать) правомерность действий 
сотрудников при осуществлении ими своих полномочий, защитить законные 
права и интересы участвующих на массовом мероприятии лиц, а также 
доказать вину лиц, нарушающих правопорядок; 

2. Широко использовать на публичных мероприятиях средства видео 
фиксации, с целью выявления правонарушений и сбора доказательственной 
базы для дальнейшей правовой оценки; 

3. Территориальным органам оперативно реагировать на материалы, 
размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Давать правильную юридическую оценку видеоролику, исходя из 
всесторонности и объективности запечатленной конфликтной ситуации 
путем официального комментария или опровержения; 

4. Исключить случаи преднамеренного сокрытия сотрудниками 
идентификационного номера, расположенного на нагрудном знаке. 

5. Возложить обязанность по ношению нагрудных знаков с 
идентификационным номером на подразделения ФСВНГ, которые 
выполняют служебные задачи по обеспечению общественного порядка на 
публичных мероприятиях. 

Таким образом, использование предоставленных рекомендаций 
значительно повысит авторитет правоохранительных органов и государства 
среди населения, а также путем правового информирования повысит уровень 
правовой грамотности среди населения, тем самым в дальнейшем граждане 
будут осуществлять свое право свободно выражать свое мнение в рамках 
действующего законодательства. 
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Распространенность, демографические различия и психологические 
корреляты подверженности полицейской виктимизации 

 
Миссия правоохранительных органов включает в себя выполнение 

полицией различных обязанностей: сохранение мира, защита людей и 
собственности, расследование преступлений и арест правонарушителей, 
предотвращение совершения преступлений и обеспечение соблюдения 
законов К сожалению, отношения между правоохранительными органами и 
общественностью продолжают оставаться проблематичными в XXI веке, что 
затрудняет выполнение полицией своей миссии и снижает качество жизни 
всех вовлеченных сторон. Одна из причин, по которой отношения между 
правоохранительными органами и населением могут быть напряженными, 
заключается в виктимизации самой профессии полицейского.1 

Предполагается, что виктимизация со стороны полиции широко 
распространена, но имеются ограниченные данные о столкновениях полиции 
с общественностью. Отчасти это объясняется отсутствием мер по оценке 
воздействия полицейского насилия с точки зрения гражданского населения. 
Таким образом, корреляты демографического распределения и психического 
здоровья, связанные с полицейской виктимизацией, плохо изучены. Цель 
этого исследования состояла в том, чтобы представить данные 
распространенности позитивной полицейской деятельности и полицейской 
виктимизации, основанные на оценке с помощью двух новых мер, и 
проверить гипотезы о том, что 1) воздействие полицейской виктимизации 
будет варьироваться в зависимости от демографических групп и 2) будет 
связано с депрессией и психологическим стрессом.2 

Предыдущие исследования виктимизации сотрудников полиции были 
сосредоточены на предикторах. Значительно меньше внимания уделяется 
возможным последствиям насильственной виктимизации среди сотрудников 
полиции, причем исследования редко выходят за рамки непосредственных 
последствий физического вреда. Тем не менее, существующие исследования 
показывают, что переживание насилия может иметь пагубные последствия 

                                                 
1 Кудин Н.С. Профессиональная виктимность сотрудников органов внутренних дел // 

Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 4-6. 
2 Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Психическое выгорание и качество жизни // 

Психологические проблемы самореализации личности. Вып. 6 / под ред. 
Л.А. Коростыпевой. СПб.: Изд. С.-Петерб. ун-та, 2012. С. 140-154. 
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для благополучия полиции, такие как более высокий уровень дистресса или 
посттравматические стрессовые реакции. Кроме того, они могут иметь менее 
благоприятные организационные условия, такие как более конкурентная или 
напряженная рабочая среда и меньший контроль над рабочими графиками. 

Исследование опирается на эксперимент, в рамках которого были 
опрошены взрослые, проживающие в разных городах России, с целью 
изучения распространенности, демографического распределения и 
психологических коррелятов виктимизации сотрудников полиции.1 
Участники завершили измерения психологического дистресса, депрессии и 
двух новых построенных мер взаимодействия гражданского населения с 
полицией. Обе меры были разработаны для оценки виктимизации полиции на 
основе областей насилия ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), 
которые включают физическое насилие (с оружием и без него, оцениваемое 
отдельно), сексуальное насилие (ненадлежащие сексуальные контакты, 
включая публичные обыски с раздеванием), психологическое насилие 
(например, угрозы, запугивание, остановка без причины или использование 
дискриминационных оскорблений) и пренебрежение (полиция не реагирует 
на вызов или реагирует слишком поздно). Инвентаризация полицейской 
практики оценивает всю историю воздействия позитивной полицейской 
деятельности и полицейской виктимизации, а шкала ожиданий полицейской 
практики оценивает предполагаемую вероятность будущих инцидентов 
полицейской виктимизации. Линейные регрессионные модели были 
использованы для проверки ассоциаций между столкновениями полиции с 
общественностью и психологическим дистрессом и депрессией.2 

В этой выборке чаще всего сообщалось о психологическом насилии 
(18,6%) и пренебрежении со стороны полиции (18,8%), а значительное 
меньшинство респондентов также сообщали о более тяжелых формах 
насилия, в частности о физическом (6,1%), сексуальном (2,8%) и физическом 
с применением оружия (3,3%). О виктимизации полиции чаще сообщали 
представители расовых/этнических меньшинств, мужчины, респонденты-
трансгендеры и молодые взрослые. Почти все формы виктимизации (но не 
позитивной полицейской деятельности) были связаны с психологическим 
дистрессом и депрессией в скорректированных моделях линейной регрессии. 

Статистические данные свидетельствуют о следующем: наибольшему 
риску насильственной виктимизации подвергаются молодые люди в возрасте 
от 15 до 24 лет. Образ жизни является важным детерминантом риска 
виктимизации в том смысле, что одиночество, низкий уровень дохода 
увеличивают риск насильственной виктимизации. 

                                                 
1 Геллер Фаган, ДжейТайлер, Т. Линк. Агрессивная полицейская деятельность и 

психическое здоровье молодых городских мужчин. Американский журнал общественного 
здравоохранения. 2014. С. 104. 

2 Выгорание и профессионализация: сб. науч. тр. / под ред. В.В. Лукьяноваи др. 
Курск: Курск, гос. ун-т, 2013. С. 46. 
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Существует целый ряд причин, по которым показатели виктимизации 
местных жителей, будь то сельская местность или крупный город, а также 
правонарушений намного выше, чем у некоренного населения. Важными 
предикторами как виктимизации, так и правонарушений являются молодой 
возраст, низкий уровень образования, безработица, низкий уровень дохода, 
проживание в неполной семье, проживание в условиях тесноты и высокая 
мобильность проживания. 

Кроме того, агрессивные, а не умиротворяющие действия 
вмешательства повышают риск виктимизации как среди представителей 
общественности, так и среди сотрудников правоохранительных органов. 
Ночное пьянство также рассматривается как ситуационный фактор риска 
виктимизации случайных прохожих. 

Стоит отметить, что виктимизация наряду со страхом может смягчить 
или ухудшить восприятие общественностью полиции. Другими словами, 
гипотеза состоит в том, что чем выше страх перед преступлением или чем 
больше человек становится жертвой, тем ниже его уровень 
удовлетворенности полицией. Более того, конструкты страха перед 
преступлением и виктимизация взаимосвязаны в том, что одно имеет 
тенденцию влиять на другое.1 

Виктимизация со стороны полиции, как представляется, широко 
распространена, неравномерно распределена между демографическими 
группами и оказывает психологическое воздействие. Полицейская 
виктимизация является особенно мощным видом социального поражения, 
учитывая сравнительную власть полиции в обществе, которая, вероятно, 
вызывает сильные чувства «бедствия, бессилия и социального поражения» у 
жертв. Подверженность полицейскому насилию (или озабоченность по 
поводу отсутствия ответственности за такое насилие) бросает вызов 
предположительному мировоззрению человека, угрожает чувству 
безопасности, подрывает доверие и подрывает уверенность в том, что 
человек достоин уважительного отношения со стороны общественных 
институтов. 

Эти выводы свидетельствуют о том, что могут потребоваться усилия в 
области общественного здравоохранения, направленные как на сокращение 
масштабов насилия со стороны сотрудников полиции, так и на смягчение его 
психологического воздействия, а также необходимость осуществления 
информационно-пропагандистской деятельности на и повышения уровня 
подготовки сотрудников полиции в целях сокращения масштабов 
распространения этого явления. 

Проведение специальных виктимологических исследований в 
рассматриваемой области играет большое практическое значение, так как это 
может служить одним из инструментов для создания механизма обеспечения 
защиты сотрудника полиции как представителя власти, что является важным 
аспектом охраны общественного порядка и поддержания общественной 
безопасности. 
                                                 

1 Адамс Р. Социальная интеграция, страх перед преступностью и 
удовлетворенность жизнью. Социологические перспективы. 2000. С. 605-629. 
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Боевые приемы борьбы как основа личной безопасности сотрудников 

правоохранительных органов 
 

Изо дня в день сотрудникам органов внутренних дел в ходе 
оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности приходится 
применять необходимые боевые приемы борьбы.  Таким образом, 
обеспечивается как личная безопасность сотрудников, так и пресекаются 
различные противоправные действия нарушителей общественного порядка. 
Важную роль в данном вопросе будет играть степень освоенности различным 
боевым приемам борьбы работниками структуры, потому как опираясь на 
данный навык возрастает шкала эффективности такого применения в ходе 
служебной деятельности. 

Читая кричащие заголовки новостных страниц о повышении числа 
погибших и раненных сотрудников органов внутренних дел в ходе 
выполнения спецопераций или задержании преступной группировки, можно 
сделать следующий вывод: основная причина таких случаев – 
недостаточность отработки применяемых приемов борьбы. Данный факт 
сигнализирует нам о том, что уровень обучения сотрудниками способов 
обеспечения профессиональной и личной безопасности путем использования 
боевых приемов борьбы очень низок, как  при применении ежедневно, так ив 
чрезвычайных ситуациях.1 

Исходя из этого, у нас возник интерес о том, имеется ли точный и 
гарантированный в эффективности применения комплекс боевых приемов 
борьбы, являющийся также универсальным средством для сотрудников 
различных служб органов внутренних дел. Также, для успешного 
применения таких техник, при формировании данного перечня необходимо 
учитывать влияние возраста, различных физиологических данных, стажа 
службы сотрудников ОВД и возможность их применения  индивидуально 
или в составе группы. 

Данным вопросом в свое время задавались такие ученые, как 
Ю.И. Блажко,  В.П. Гилев, А.А. Гусев, но, изучив их исследования, мы так и 

                                                 
1Баркалов С. Н. Боевые приемы борьбы в системе физической подготовки 

сотрудников ГИБДД // Управление деятельностью по обеспечению безопасности 
дорожного движения: состояние, проблемы, пути совершенствования. 2018. № 1 (1). 
С. 61-67. 
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не нашли единого представления о том, какой комплекс боевых приемов 
борьбы является базовым.  Кроме того, в ходе  проведения опроса и изучения 
статистических данных мы пришли к выводу, что в своей служебной 
деятельности  сотрудники либо вовсе не используют никаких конкретных 
приемов, либо применяют узкий перечень боевых средств. В основном  их 
практикуют сотрудники с небольшим стажем службы в ходе пресечения 
массовых беспорядков. 

Личная безопасность сотрудника органов внутренних дел  это вся 
совокупность знаний, умений и навыков сотрудника, которые отражают его 
готовность к защите себя и своих интересов от неблагоприятных 
воздействий. Она заключается в применении собственных знаний и опыта по 
ответу на неадекватные ситуации, связанные с опасностью для жизни. 

Боевые приемы борьбы – это специализированный вид служебно-
боевой деятельности сотрудников органов внутренних дел в ближнем бою, 
ставящий перед собой цель самозащиты, обезвреживания и задержания лиц, 
угрожающих общественному порядку или личной безопасности граждан. 
Также необходимо отметить, что в образовательных учреждениях МВД 
России «боевые приемы борьбы» являются одним из ведущих разделов 
учебной дисциплины «Физическая подготовка». В рамках данного раздела 
изучается сформированный комплекс специальных движений, входящих в 
основу многих единоборств, самозащиты, а также силового задержания 
противника. Отметим, что подобранные методы учитывают анатомические 
особенности человека совместно с биомеханикой его движений.1 

Исследование показало отсутствие какого-либо различия, связанного с 
применением боевых приемов борьбы, как по возрастному критерию, так и в 
зависимости от вида родовой деятельности служащих. Частота такого 
применения наблюдается у сотрудников, как правило патрульно-постовой 
службы и участковых уполномоченных, имеющих стаж работы от 10 до15 
лет. 

В основу работы мы положили такие общенаучные методы как анализ 
и систематизация научной, учебной и специализированной литературы, 
метод экстраполяции, а также моделирования ситуации. Подбор источников 
касался тематики рукопашного боя, самозащиты с оружием и без него, 
боевых приемов борьбы, пособия включали в себя схемы тактики действий в 
спортивных единоборствах. И таким образом нами был разработан 
универсальный комплекс приемов, которые составят основу требуемых 
знаний, для применения сотрудниками на практике. 

При составлении учитывались следующие условия: 
Многосторонняя возможность применения приема, т.е. способность 

функционирования в разных ситуациях; 
Способность сочетания нескольких приемов между собой; 

                                                 
1Герасимов И. В. Анализ подготовки сотрудников подразделений специального 

назначения // Наука-2020. 2018. № 1-1 117). С. 65-72. 
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Выработка навыка приема и доведение его до необходимого 
автоматизма в рамках учебного курса дисциплины; 

Акцентирование прежде всего на обеспечение личной безопасности.1 
Составленный нами комплекс основывается на источниках, 

положенных в разработку учебной дисциплины «Физическая культура» 
образовательных структур МВД России, Вооруженных сил, Федеральной 
службы безопасности и других. Они отражают как самостоятельные способы 
обеспечения личной безопасности, так и методы оказания противодействия 
правонарушителям. Рассмотрим его компоненты: 

Удары – толчок или кратковременные наступательные движения 
направленные на преодоление агрессии правонарушителя, его расслабление 
при обезоруживании, для дальнейшего проведения силового задержания. 

Защитные действия от ударов – выполняются исходя из принципа 
«защита как средство активного вмешательства на агрессию» против ударов 
без оружия и ударов ножом, другим предметом. 

Болевые приемы – способы болевого воздействия на жизненно важные 
органы, которые способны обезвредить правонарушителя, ответных 
действий после выполнения защит от ударов. 

Броски – прием наступательного действия, посредством которого 
противник выводится из равновесия, используется как ответное средство по 
окончании освобождения от обхватов или захватов, также успешны для 
защиты от ударов. 

Удушающие приемы – болевые воздействия, направленные на 
обезвреживание правонарушителя, который оказывает сопротивление и 
угрозу жизни сотрудника. 

Освобождения от захватов – способы ухода от агрессии 
правонарушителя с комбинированными ударами, болевыми воздействиями с 
помощью приемов или бросков. 

Способы обезоруживания – силовые направленные движения, 
подразумевающие применение различных ударов или бросков  с целью 
захвата имеющегося у правонарушителя оружия. 

Проведенные нами исследования показали, что для обеспечения 
личной безопасности сотрудника и успешного выполнения оперативно-
служебных задач достаточен собранный нами перечень приемов борьбы, 
который уже представлен в программах обучения образовательных 
учреждений МВД России. А эффективность их применения напрямую 
зависит от тщательной отработки, умения комбинировать несколько 
приемов, а также способности быстрого реагирования в ситуации. 

 
  

                                                 
1Губанов Э. В. Состояние и проблемы физической подготовки личного состава 

ОВД// Наука-2020. 2018. № 8 (24). С. 38-42. 
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РАЗДЕЛ XI. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Близнюк Ирина Руслановна,  
курсант 3 курса  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Колесникова Ирина Евгеньевна,  
старший преподаватель кафедры гуманитарных  

и социально-экономических дисциплин  
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России,  

кандидат филологических наук 
 

Клевета как феномен права 
 

Понятие клевета – получило свое нормативное закрепление в статье 
126.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно данной статье, 
клевета есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. 

Предметом нашего исследования клевета в речевой деятельности в 
юридическом дискурсе. 

Объектом исследования стали особенности судебно-экспертной 
деятельности при изучении клеветы  с целью их диагностики, учитывая  как 
юридические, так и лингвистические особенности. 

Как справедливо отмечает Бринев К.И., клевета – это один из 
стержневых концептов современной юридической лингвистики1.  

Понятие клевета «Толковый словарь Кузнецова» интерпретирует как  
«Ложное обвинение; заведомо ложный слух, позорящий кого-либо; 
распространение таких слухов». Клевета бывает устным, письменным, 
деятельным (пощечина, вербальная агрессия, непристойный жест и т.д.), 
публичным либо в отсутствие потерпевшего. В отличие от оскорбления при 
клевете сообщается каких-либо позорящих потерпевшего сведений, а дается 
отрицательная оценка его личности, качеств, поведения, причем в грубой 
форме 2». 

В общем, вопрос  клеветы в истории развития общества, в том числе и 
правового, был всегда достаточно актуален. Еще в античные времена 
существовали уголовно-правовые механизмы защиты от оскорблений. Так, в 
Древнем Риме была проведена достаточно объемная классификация клеветы:  

1) за громкий крик при публике, оскорбляющий  добропорядочного 
гражданина; 

2) распускание дурной славы, слуха, лжи; 

                                                 
1 Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза: 

монография. – Барнаул: АлтГПА, 2009. – С. 74. 
2 Большой энциклопедический словарь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https:/https://gufo.me/dict/bes/ (дата обращения: 30 ноября 2019 г.) 
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3) за клевету или оскорбление с помощью живописи, графики, 
скульптуры, и в других видах искусства, предназначенных для всеобщего 
имущества или распространения; 

4) за неуважительное  отношение к  свободной гражданке, покушение 
на женскую честь соблазнительными словами, речами, и т.д.; 

5) за опосредованное оскорбление,  которое получает гражданин в 
результате оскорбления членов семьи, оскорбление хозяина через 
оскорбление раба1. 

Следует отметить, что за достаточно серьезной классификаций клеветы  
следовала не менее серьезная система наказаний: от пощечин и публичной 
порки до лишения статуса гражданина. 

Что же касается отечественных  реалий, то следует сказать, что в конце 
XVIII – начала XX вв. правила поведения  дворян диктуются такой 

категорией, как честь. Клевета любой степени обязательно должны были 
подлежать удовлетворению. Устанавливался регламент поведения лица, 
который подвергался клевете. В противном случае дворянин признавал свое 
бесчестие. Представителям «неблагородных сословий» предписывалось 
отстаивать попранную честь только в судебном порядке2. 

В советские времена уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 1960 
годов, а также в законах СССР от 2 ноября 1989 г. «Об ответственности за 
неуважение к суду» и «О защите чести и достоинства Президента СССР» от 
14 мая 1990 года предусматривали ответственность за клевету и оскорбление. 
УК РСФСР 1960 года впервые вывел определение понятию оскорбления 3. 

В  российских  реалиях клевета нашла  отображение в таких нормах: 
- ст. 297, 319, 336, 106, 113 Уголовного кодекса РФ; 
- ст. 5.26  Кодекса об административных правонарушениях; 
- ст. 116  Уголовно-исполнительного кодекса; 
- ст. 336 Трудового кодекса; 
- Семейный кодекс. 
Итак, в результате проведенной работы мы можем обратить внимание 

на такие ключевые моменты.  
Что клевета в отличии от оскорбления, носит более общественно 

опасный характер, в том числе это и связано с тем, что оскорбления были 
декриминализированы из уголовного кодекса, а клевета сохранила свои 
прежние положения. 

                                                 
1 Арямов А.А. Пономаренко В.С. Эволюция представлений о чести и достоинстве и 

их защите (периоды античный и римский) // Известия высших учебных заведений. 
Уральский регион. – 2009. – № 4. – С.14. 

2 Киященко А.А. Клевета и  оскорбление в отражении представлений о чести   и 
достоинстве российского дворянства конца XVIII – начала XX вв // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. – 2019. – 
Т. 46. – №3. – С. 499–506. 

3 Руева Е.О. Особенности уголовно-правовой защиты чести и  достоинства 
личности  по законодательству советского периода // Известия высших учебных 
заведений. Уральский регион. – 2017. – № 4. – С. 11–15.  
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Возможности частной методики исследования пищевых продуктов  
в разрешении судебных споров 

 
Судебно-товароведческая экспертиза пищевых продуктов назначается 

чаще всего по гражданским и уголовным делам, связанным с нарушениями 
договоров в области поставок пищевых продуктов в части качества, а также 
при нарушениях в ходе приобретение пищевых продуктов полностью или 
частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных 
внебюджетных фондов получателями таких средств. 

Объекты судебно-товароведческой экспертизы для 
непродовольственных товаров и круг решаемых задач определены в 
методических рекомендациях по вопросам назначения экспертиз, 
проводимых в Государственном комитете судебных экспертиз Республики 
Беларусь1. В то же время объекты и задачи судебно-товароведческой 
экспертизы продовольственного сырья и продовольственных товаров в 
настоящее время несколько размыты и не конкретизированы2.  

Вместе с тем исследование пищевых продуктов, относящихся к 
различным ассортиментным группам имеет свою специфику3. Особенность 
исследования пищевых продуктов обусловлена индивидуальными 
квалиметрическими особенностями товаров, условиями их транспортировки 
и хранения. Важность частной методики производства судебно-
товароведческой экспертизы пищевых продуктов заключается в различии и 
изменчивости квалиметрических характеристик товаров в зависимости от 
групповой и видовой принадлежности товаров. Кроме того, в настоящее 
                                                 

1Сборник методических рекомендаций по вопросам назначения экспертиз, 
проводимых в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь / 
В.И. Авсянников [и др.]. ; под ред. В.И. Авсянникова. – Минск : ГКСЭ РБ, 2019. – 280 с. 

2Евдохова, Л. Н. К вопросу лабильности признаков идентификации сырья 
растительного происхождения [Электронный ресурс] / Л. Н. Евдохова // Актуальные 
проблемы уголовного процесса и криминалистики : сборник статей / Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров 
(председ.) [и др.]. ‒ Могилев : Могилев. институт МВД, 2020. ‒ 1 электрон. опт. диск   
(СD-R). ‒ С. 53‒57. 

3Евдохова, Л. Н. Теоретические основы товароведения : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальности «Товароведение и 
экспертиза товаров» / Л. Н. Евдохова, Ю. М. Пинчукова, А. Ю. Болотько. - Минск 
:Вышэйшая школа, 2016. – 262 с. 
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время, производители руководствуются собственными техническими 
нормативно-правовыми актами в области качества товаров, ограничиваясь 
лишь соблюдением требований государственных стандартов в разрезе 
органолептических показателей качества и показателей безопасности. 

Эти обстоятельства заставляют формировать эксперта для каждой 
партии товара индивидуальную номенклатуру показателей качества, 
отвечающую за принадлежность данного товара к определенной 
классификационной группировки.   

Рассмотрим создание частной методики производства судебно-
товароведческой экспертизы на примере такого товара как, различные партии 
зерна. Зерно и продукты его переработки – это основное сырье для 
зерноперерабатывающей, пивоваренной, крахмалопаточной, спиртовой 
промышленности. 

Судебно-товароведческая экспертиза зерна назначается чаще всего по 
гражданским и уголовным делам, связанным с нарушениями договоров в 
области поставок зерна в части его качества, а также при нарушениях в ходе 
приобретение товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет 
бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов 
получателями таких средств. 

Особенность исследования зерна обусловлена индивидуальными 
ботаническими особенностями зерна, условиями его уборки, 
транспортировки и хранения. 

Основной задачей, решаемой экспертами при исследовании зерна, 
является определение квалиметрических составляющих партий зерна, 
обусловленные комплексом потребительских свойств, формируемых в 
процессе: 

- агротехнических мероприятий,  
- условий уборки, хранения и транспортировки зерна. 
Потребительские свойства – совокупность свойств товара, 

обусловливающих удовлетворение реальных или предполагаемых 
потребностей потребителя1. Так как потребителями зерна в основном 
являются его переработчики, то потребительские свойства зерна принято 
условно называть технологическими. В совокупности потребительские 
(технологические) свойства составляют качество. 

Судебно-товароведческая экспертиза технологических свойств зерна 
по своей сути является комплексной экспертизой. Так как, вопрос об оценке 
технологических (потребительских) свойств зерна решается экспертом-
технологом, а свойства безопасности зерна оценивают эксперты в области 
безопасности пищевого сырья (химики, радиологи, микробиологи).  

                                                 
1Евдохова, Л. Н. Теоретические основы товароведения : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальности «Товароведение и 
экспертиза товаров» / Л. Н. Евдохова, Ю. М. Пинчукова, А. Ю. Болотько. - Минск 
:Вышэйшая школа, 2016. – 262 с. 
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В ходе оценки потребительских свойств партии зерна немаловажным 
этапом является правильность отбора проб из исследуемой партии зерна. 
Отбор точечных проб  важный и ответственный элемент в схеме оценки 
качества. Неправильно отобранные точечные пробы могут быть причиной 
получения неверных результатов при самом тщательном выполнении 
анализов. 

Отобранные от каждой партии зерна точечные пробы осматривают, 
сравнивают по внешнему виду и органолептическим показателям. Если будет 
установлена однородность, то их смешивают, создавая объединенную пробу. 
Из объединенной пробы выделяют среднюю пробу1. 

Товароведческие исследования средней пробы партии зерна проводятся 
экспертами, которые руководствуются техническими нормативно-правовыми 
актами специфическими для каждого вида зерна по следующей методике: 

1. Устанавливаются общие товарные характеристики зерна любой 
культуры, используемой по любому назначению. К этой группе относят 
органолептические показатели (цвет, запах, вкус), зараженность зерна 
вредителями, влажность и засоренность. 

2. Специфические технологические характеристики, определяемые в 
партиях зерна отдельных культур, используемых по определенному 
целевому назначению (мукомольные, крупяные, кормовые показатели 
качества). К этой группе показателей относят: пленчатость, стекловидность, 
количество клейковины.  

3. Дополнительные показатели качества в партиях зерна того или иного 
целевого назначения. К этой группе относят показатели химического состава 
зерна и показатели безопасности (микробиологические показатели, 
содержание солей тяжелый металлов и т.п.). 

В ходе установления потребительских свойств зерна необходимо 
использовать только те методы исследования, которые максимально 
снижают субъективизм эксперта. К таким методам можно отнести 
измерительные, лабораторные и регистрационные методы. Однако 
исключить полностью использование субъективных методов невозможно. 
Так определение органолептических показателей качества (цвет, запах, вкус) 
возможно только с использованием органолептических методов, т.е. с 
использованием органов чувств экспертов.  

После получения фактических данных характеризующих исследуемую 
партию зерна можно переходить к установлению соответствия 
(несоответствия) исследуемой партии зерна заявленным ранее 
квалиметрическим характеристикам. 

 
 
 

                                                 
1Зерно. Правила приемки и методы отбора проб: ГОСТ 13586.3-2015. - Введ. 

01.06.2017. - Минск: Государственный комитет по стандартизации Респ. Беларусь, 2017. – 
18 с. 
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Правовая регламентация профессиональной этики  
судебного эксперта судебно-экспертных учреждений МВД России 

 
Согласно информационным данным, представленным на официальном 

сайте МВД России, по состоянию на 1 марта 2021 года «почти 17 тысяч 
экспертов органов внутренних дел Российской Федерации ежедневным 
кропотливым трудом вносят весомый вклад в раскрытие преступлений, тем 
самым оказывая неоценимую помощь следственным и оперативным 
подразделениям. Каждый год эксперты-криминалисты выполняют около 2 
миллионов экспертиз и исследований, сопровождают оперативно-розыскные 
мероприятия и осмотры мест происшествий»1.  

Роль экспертов судебно-экспертных учреждений МВД РФ в раскрытии 
и расследовании преступлений постоянно возрастает, поскольку результаты 
экспертиз служат надежной основой доказательственной базы в рамках 
уголовного и административного процесса, становятся гарантией 
соблюдения прав и законных интересов граждан, а также неотвратимости 
наказания за совершенные противоправные деяния. К примеру, «в 2020 году 
при использовании ДНК-учета раскрыта серия убийств пожилых женщин, 
продолжавшихся с 2011 года на территории Республики Татарстан и 
соседних регионов. С мест преступлений удалось изъять генетический 
материал предполагаемого преступника, а комплекс проведенных экспертиз 
позволил установить его личность и задержать»2.  

Так как возрастает роль ведомства, то и в сознании людей 
осуществление судебно-экспертной деятельности «учеными в погонах» 
связывается с высокими нравственными принципами и требованиями к 
личности субъекта этой деятельности – судебного эксперта.  

Для закрепления повышенных нравственных требований к субъектам 
профессиональной деятельности создают «моральный кодекс», 
установленный в клятвах, уставах, положениях. Поэтому «основной задачей, 
разрешаемой этическими кодексами, является формулирование норм и 
принципов, которые при возникновении нравственных проблем и спорных 

                                                 
1 Экспертно-криминалистическая служба системы МВД России отмечает 

профессиональный праздник. Официальный сайт МВД РФ. URL:https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/23245943 (дата обращения: 11.03.2021).  

2Там же. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/23245943 (дата обращения: 
11.03.2021). 
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ситуаций смогут подсказать этически верную стратегию поведения»1. В 
связи с этим для представителей данной профессии важно не только знание 
норм, но и особое умение воплощать нравственные принцип в 
специфических условиях своей деятельности. 

По мнению кандидата юридических наук Ф.Г. Аминева «содержание 
норм и требований профессиональной этики судебного эксперта следует 
разделить на три группы: нравственные отношения судебного эксперта к 
своей деятельности; нравственные отношения внутри коллектива, где 
проводится судебно-экспертная деятельность; нравственные отношения 
судебного эксперта с гражданами, в ходе выполнения своих 
профессиональных обязанностей»2. 

Независимость, объективность и самостоятельность – важные 
личностные качества эксперта, которые выделяет Федеральный закон от 
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации».  

Н.В. Ходякова, проанализировав приказ МВД России от 11 января 
2009 г. № 7 «Об утверждении наставления по организации экспертно-
криминалистической деятельности в системе МВД России», отмечает, что в 
данном приказе «личностные качества сотрудника экспертно-
криминалистического подразделения напрямую не называются, однако из 
перечня обязанностей судебного эксперта нетрудно логически вывести 
необходимость формирования у него таких качеств, как аккуратность, 
умение строить коммуникацию, организованность, развитая письменная 
речь»3.  

Кроме того, приказом МВД РФ от 26 июня 2020 г. № 460 был 
утвержден «Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации» (далее – Кодекс). Пункт 4 данного 
Кодекса гласит, что каждый сотрудник независимо от замещаемой 
должности и специального звания принимает на себя обязательства к 
выполнению изложенных в нем этических требований. Таким образом, 
положения Кодекса распространяются и на сотрудников экспертно-
криминалистической службы МВД России. Однако данный Кодекс не 
называет конкретных правил поведения судебных экспертов судебно-
экспертных учреждений МВД РФ (далее – эксперты СЭУ МВД РФ) в их 
профессиональной деятельности.  

По нашему мнению, необходимо документальное оформление 
морально-этических требований к деятельности судебного эксперта в виде 

                                                 
1Мыскина К.М. Структура и содержание кодексов судебно-экспертной этики: 

сравнительный анализ // Вестник университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 6. 
С. 125.  

2Аминев Ф.Г. По вопросу о морально-психологических качествах судебного 
эксперта // Южно-Уральские криминалистические чтения. 2016. С. 5.  

3Худякова Н.В. Профессионально значимые качества личности судебного эксперта 
и их развитие в процессе обучения // Судебная экспертиза. 2016. № 3 (47). С. 148.  
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Кодекса профессиональной этики судебного эксперта судебно-экспертных 
учреждений МВД РФ. Предложим структуру данного Кодекса.  

Глава первая «Общие положения», которая включала бы перечень 
нормативных правовых актов, на основе которых разработан Кодекс, 
предмет регулирования, сферу применения (пределы распространения 
действия Кодекса), а также основные понятия, используемые в Кодексе.  

Глава вторая «Основные этические требования к профессиональному 
поведению судебного эксперта» содержала бы морально-этические 
требования судебного эксперта СЭУ МВД РФ к своей деятельности, 
нравственные требования внутри коллектива, где проводится судебно-
экспертная деятельность, нравственные требования взаимодействия 
судебного эксперта СЭУ МВД РФ с гражданами, в ходе выполнения своих 
профессиональных обязанностей, как в служебное, так и во внеслужебное 
время.  

Глава третья «Дополнительные этические требования к 
профессиональному поведению руководителя судебно-экспертного 
учреждения» раскрывала бы профессионально-этические качества 
руководителя СЭУ МВД РФ.  

Глава четвертая «Этические требования при обращении со служебной 
информацией» включала бы правила по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности информации при реализации своих профессиональных 
обязанностей.  

Глава пятая «Заключительное положение», включала бы формулировку 
о дате, месте и органом принявшем Кодекс.  

Отметим, что процесс разработки и принятия Кодекса 
профессиональной этики судебного эксперта судебно-экспертных 
учреждений МВД РФ будет довольно трудоемким. В частности, необходимо 
решить, какой орган будет заниматься разработкой этического кодекса. 
Кроме экспертов и руководителей СЭУ МВД РФ, к процессу создания 
этического кодекса очень важно привлекать ученых и исследователей как в 
области судебной экспертизы, так и в области философии и этики. Однако 
данный процесс необходимо довести до завершения, поскольку соблюдение 
вышеперечисленных норм и правил позволит судебному эксперту 
находиться в постоянной морально-психологической готовности к сложной 
судебно-экспертной деятельности. 
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Проблема криминалистического исследования  

платежных пластиковых документов 
 
Стремительное развитие информационных технологий повлияло на то, 

что многие страны постепенно переходят в «безналичное» будущее. При 
этом количество совершаемых преступлений, связанных с пластиковыми 
платежными документами растет. В 2019 году МВД России заявило о росте 
подобных преступлений в восемь раз по сравнению с 2018 годом1. 

Преступность в сфере оборота пластиковых платежных документов 
(банковская карта) за последние годы не стоит на месте. Создаются хорошо 
организованные преступные группы и преступные сообщества, оснащенные 
современной техникой и документами прикрытия. Этот вид преступлений 
тесно связан с тяжкими преступлениями против личности и собственности. В 
уголовном законодательстве предусматривается ответственность за 
незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях 
использования и сбыта, а равно сбыта поддельных платежных карт2. В связи 
с этим, платежные пластиковые карты становятся объектами 
криминалистического исследования, а именно судебно-криминалистической 
экспертизы документов. Следовательно, расследование без использования 
специальных знаний исследования банковских карт невозможно.  

Для грамотного проведения любой экспертизы, эксперт должен хорошо 
знать специфику проводимого исследования. Другими словами, научная 
обеспеченность методов и методик зависит от уровня развития 
соответствующих общих и частных теоретико-методологических научных 
положений. В отношении технико-криминалистической экспертизы 
пластиковых платежных документов вопрос о состоятельности научной 
обеспеченности методов и методик будет уместен, так как методика в данном 
виде исследования отсутствует. 

Отсутствие методики технико-криминалистической экспертизы 
банковских карт, является проблемой и влияет в первую очередь на 

                                                 
1 Дергачев В. Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в 

восемь раз: // РБК.  2019.  [Электронный ресурс]. –URL: https://www.rbc.ru/society/ 
20/08/2019/5d5a9af19a7947b82c0ac9e1, (дата обращения: 11.03.2021). 

2Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996 - 
№ 1 - ст. 65. 
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эффективность деятельности эксперта при проведении исследования. Мы 
считаем, что данная проблема возникла из-за ряда причин, а именно: 

1)  разнообразие платежных систем и платежных карт; 
2)  осуществление большим количеством банковских организаций 

эмиссии платежных пластиковых документов; 
3)  отсутствие стандартов на пластиковые карты (размеры, материал, 

способы нанесения реквизитов, элементы защиты и др.). 
Проблема отсутствия методики технико-криминалистического 

исследования пластиковых платежных документов так же влияет и на ход 
расследования уголовных преступления, так как заключение эксперта может 
допускаться в качестве доказательства по уголовному делу1. Заключение 
эксперта подлежит проверке и оценке, следовательно, оно в равной доле с 
другими доказательствами, иными словами, не имеет преимуществ перед 
другими доказательствами по делу. 

Согласно ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса РФ, «оценка 
заключения эксперта – это процесс установления достоверности, 
относимости и допустимости заключения»2. Исходя из этого, оценка 
доказательств является мыслительной деятельностью следователя, 
прокурора, судьи, осуществляемая в логических формах в соответствии с 
научной методологией познания, обеспечивающую достижение истины. 

К этому следует добавить, что оценке должны подвергаться не только 
выводы эксперта, но и те исследования, на которых они основаны3. 
Соответственно, при проверке исследовательской части заключения эксперта 
следователь или суд должны выяснить, правильно ли избрана технология 
проведения экспертизы; в полном ли объеме проведено исследование; логику 
экспертных выводов; полученные результаты и их обоснованность4.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
существующий пробел в методике технико-криминалистической экспертизы 
пластиковых платежных документов может привести к ничтожности 
заключения эксперта как доказательства по уголовному делу, так как 
следователь или суд не смогут объективно оценить проведенное экспертов 
исследование, а случае дачи экспертом категорически положительного 
вывода, велика вероятность ошибки. 

Таким образом, целесообразно ставить вопрос о создании методики 
технико-криминалистической экспертизы пластиковых платежных 
документов. 
                                                 

1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 2001 - № 50 - ст. 8064. 

2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 2001 - № 50 - ст. 8064. 

3Григорьев В.Н. Уголовный процесс / Победкин А.В., Яшин В.Н. – Москва : Эксмо, 
2005.- С. 191. 

4Мишин А.В. Судебная экспертиза в досудебном производстве по уголовному 
делу: учебное пособие / А.В. Мишин. – Казань : Казанский федеральный университет, 
2017. – С. 47. 
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Противодействие формированию правового нигилизма граждан  

в современном Российском государстве 
 

21 век – век экономического, духовного, политического и социального 
прогресса человечества, век преобразований и новшеств. Но, к сожалению, 
или к счастью, этот мир, стремящийся к совершенству, имеет ряд и 
глобальных проблем. Он ставит перед нами множество новых задач, решение 
которых необходимо и важно, как для отдельной страны, так и для всего 
мира в целом. Одной из таких проблем выступает правовой нигилизм. 

Современной реальности присуще объединение и переплетение 
интересов отдельных личностей, социальных групп и общества в целом. 
Данные процессы формируют различное отношение людей к общественным 
явлениям, в частности к юридической действительности или, если 
конкретизировать данное высказывание, члены общества имеют разный 
уровень правового сознания. Условно их может разделить на две группы: на 
тех, кто выполняют предписания правовых норм и законов, и тех, кто так или 
иначе допускают отступление от них. Отклонения от общепринятого 
правосознания может явиться основой «правового нигилизма» – деформации 
правового сознания. 

Термин «нигилизм» является латинским словом и имеет различные 
значения. Для того, чтобы детальнее изучить его характеристики, 
рассмотрим некоторые из них. Существует онтологический нигилизм, 
который утверждает, что бытие не представлено объективным смыслом и 
ценностью. Выделяют также эпистемологический нигилизм, отрицающий 
познание и знание; моральный нигилизм, в соответствии с которым ничто не 
возможно разделить на две группы: моральное и аморальное. И, наконец, 
правовой нигилизм. 

Рассматривая явление правового нигилизма стоит отметить, что 
правовой нигилизм включает в себя три аспекта отрицания. Первым из них 
выступает господство негативного отношения к действующему 
законодательству. Под воздействием различных обстоятельств, образующих 
нестабильное состояние общества, закон перестает иметь правовое 
содержание и утрачивает значение средства защиты прав и законных 
интересов индивида и общества. При этом общество проявляет свое 
неуважение к правовым нормам как к средству регулирования общественных 
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отношений. Следующей стадией выступает несоблюдение правовых норм. 
Второй составляющей отрицания является негативное отношение общества к 
действующему правопорядку. И наконец, третий компонент – отсутствие 
восприятия общественным сознанием свободы и формального равенства как 
фундаментальных принципам, что приводит к жестким санкциям со стороны 
государства. 

К сожалению, так сложилось, что большая часть граждан не 
испытывает положительных эмоций при взаимодействии с правовой сферой 
жизни общества. Но тем временем слова свобода, демократическое 
общество, правовое государство знакомы каждому его представителю.  

Как термин правовой нигилизм взаимосвязан с демократическим 
государством? Какие формы он имеет? И какими способами и средствами 
возможно искоренить это явление из российской правовой 
действительности? 

Известно, что одним из признаков формирования правового 
демократического государства является наличие зрелого, самостоятельного, 
способного к диалогу с государством гражданского общества. Именно его 
наличие подтверждает высокий уровень развития страны. 

Гражданское общество функционирует на основе социальной 
справедливости. Его главными принципами являются наиболее полное 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, самоуправляемость, 
свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм. Большое 
значение здесь приобретает правосознание.  

Гражданское общество характеризуется высоким развитием самого 
общества. Каждый член этого общества осознает свою значимость в системе, 
способен отстаивать свои интересы и принимает активное участие в 
совершенствовании системы общества. Вместе с тем он уважительно 
относится к закону, правильно его интерпретирует и применяет.  

Однако стоит отметить, что законы не всегда находят адекватное 
отражение на практике и нередко это проявляется в распространении 
различных форм деформации правового сознания. 

Деформация представляет собой запас правовых характеристик и 
установок, которые в силу различных причин превратились в какие-то иные, 
неправовые конструкции или остались правовыми лишь номинально. 
Правовую деформацию можно классифицировать на следующие виды: 

- правовой фетишизм, являющейся гипертрофированным 
представлением о роли права в решении задач и преувеличением его 
значения; 

- правовой дилентализм, представляющий вольное обращение с правом 
из-за небрежного отношения к юридическим ценностям; 

- правовой инфантилизм, характеризующийся недостаточностью 
знаний человека, зачастую связанного с высоким самомнением;  

- «перерождение» правосознания, являющееся крайней степенью 
искажения правосознания, включающей преступный умысел;  
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- правовой нигилизм, характеризующейся девальвацией права, 
выражающейся в осознанном игнорировании требований законов или 
недооценке их регулирующей функции. 

Правовой нигилизм имеет свою историю. Утверждение деспотизма в 
период попыток свержения ордынского ига приводило к усилению 
крепостного права, что приводило к отсутствию прав и свобод у группы лиц, 
произволу властных отношений. Естественным образом это привело к 
отрицательному восприятию закона. 

В связи с тем, что в России представительные органы власти получили 
позднее развитие, произошло формирование правового нигилизма. Так, 
социальная группа, обладающая властью, могла беспрепятственно 
использовать власть в своих интересах. 

В период существования советского государства нигилизм являлся 
частью общественной жизни: в значении диктатуры пролетариата власть не 
была ни ограниченна, ни связанна правовыми нормами, что привело к 
низкому авторитету права. 

В 21 веке правовой нигилизм также подкреплен отсутствием четкой 
гармоничной связи между законодательными и исполнительными органами, 
частичной неэффективностью механизма законотворчества, длительным 
аспектом принятия нововведений, заменой понятия целесообразность на 
законность. 

В настоящее время ситуация начинает меняться к лучшему. 
Предпринимается ряд мер к укреплению системы законодательства и 
обеспечению позитивного отношения к правовой сфере общества. 

Эти меры устранения причин его возникновения и снижения 
воздействия на общество делятся на тактические и стратегические, что 
характеризуется степенью опасности и фундаментальности его проявлений. 
Так, тактическими выступают карательные меры уголовного порядка, 
ужесточение политического режима. Нельзя точно определить 
эффективность данных мероприятий. Стратегические в свою очередь 
проявляются в виде системного подхода изменения причин нигилизма, 
выступающего неотъемлемой частью государственной политики. 
Приоритетами здесь выступают повышение уровня подготовки и 
нравственного развития государственных служащих, выработке в их 
сознании таких качеств, как ответственность и преданность своему делу, а 
также обеспечение надлежащего надзора в сфере управления и отсутствия 
дискреционной власти (права усмотрения), присутствие в структуре 
реального многопартийного аппарата для самостоятельности 
представительных органов власти. Важным элементом государственной 
политики является создание комиссий в парламенте, которые, имея 
полномочия для расследования противоправных деяний, могут повысить 
степень подотчетности политического руководства. 

Важно не только предотвращать противоправное поведение и элементы 
проявления нигилизма в обществе, но и поощрять активную гражданскую 
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позицию граждан, что будет в свою очередь незамедлительно скажется на 
количестве ее проявлений. Государству и обществу необходим диалог и 
качественное взаимодействие для обеспечения прогрессивного развития. Так, 
программа независимых средств массовой информации по созданию 
негативной атмосферы вокруг составляющих правового нигилизма, в 
качестве проведения мероприятий по выявлению и придании общественной 
огласке преступных деяний, что императивно обяжет государственных и 
муниципальных служащих предоставлять все сведения о своей деятельности, 
кроме содержащих тайну определенного вида, может способствовать 
ограничению числа представителей общества, негативно относящихся к 
закону. 

Для того чтобы эффективно бороться с преступностью и элементами 
нигилизма необходимо соотносить правовые нормы с существующей 
социальной обстановкой, а также важно использовать собственный и 
зарубежный опыт, учитывать также международные документы. 

Также существует «просветительское» отношение к нигилизму, 
которое характеризует его основы как правовую неразвитость субъектов 
права, присутствие дефектов не только в знаниях по праву, но и правовом 
поведении. Для искоренения подобных элементов необходимо повышать 
уровень осведомленности населения в правовой сфере, поощрять позитивные 
проявления и заинтересованность правовыми вопросами. 

Однако правовая социализация станет эффективной основой 
противодействию правовому нигилизму лишь в случае совмещения ее с 
политическими и судебными практиками. Методов борьбы с данным 
явлением большое количество. Применение определенных способов зависит 
от исторического и культурного развития данной страны и данного общества. 

Все специальные средства способны дать положительные последствия 
при развитии нашего общества в различных сферах жизни. 

Таким образом, в России возможно преодолеть проблему правового 
нигилизма лишь путем слияния права, выступающего основой общественной 
жизни, с культурным и историческим опытом страны, что станет отправной 
точкой завершения формирования институтов гражданского общества и 
прогрессивного развития общества в целом. 
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Перспективы судебного правотворчества в Российской Федерации 
 

В общей теории права существует много различных подходов к 
определению правотворчества.  

В.С. Нерсесянц определяет правотворчество как форму (и направление) 
государственной деятельности, связанную с официальным выражением и 
закреплением норм права, которые составляют нормативно-правовое 
содержание всех действующих источников позитивного права1. 

В.В. Иванов утверждает, что правотворчество – это система 
организационно-процессуальных действий субъектов права 
(государственных и негосударственных), направленная на установление 
(создание, изменение, отмену) правовых норм2. 

А.В. Мицкевич отмечает правотворчество как деятельность 
государства по установлению правовых норм, независимо от того, каким 
путем происходит такое установление3. 

Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечают, что правотворчество – это 
деятельность, прежде всего, государственных органов по принятию, 
изменению и отмене юридических норм. Сущность правотворчества состоит 
в возведении государственной воли в нормы права, т.е. в форму юридических 
предписаний, имеющих общеобязательный характер4. 

В правотворческой деятельности мы можем наблюдать элементы 
юридической процессуальной формы. А.И. Абрамова выделяет, что 
законодательство напрямую зависит от процессуальной формы, при помощи 
которой происходит его становление и которая обеспечивает качество и 
жизнеспособность каждого принимаемого закона5. 

Судебное правотворчество осуществляется в особой процессуальной 
форме, характеризующейся своеобразными правотворческими 
производствами, режимами и стадиями и определяет порядок и 
последовательность достижения цели судебного правотворчества. 

                                                 
1 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для вузов. М., 2002. 

С. 416. 
2 Иванов В.В. К вопросу о теории нормативного договора // Журнал российского 

права. 2000. № 7. С. 73-79. 
3 Правотворчество в СССР / под ред. А.В.Мицкевича. М.: Юрид. лит., 1974. С. С. 37. 
4 Иванов, В.В. Указ. Соч. С. 73-79. 
5 Абрамова А.И. Законодательный процесс в Российской Федерации. М., 2006. С. 7. 



1157 
 

Ученые в судебном правотворчестве используют и исследуют огромное 
количество видов источников, обладающие различными возможностями 
исследования. Иногда возникают ситуации, когда для оценки определенного 
явления судебного правотворчества трудно или вообще невозможно 
выделить носителей проблемы, соответственно, начинает исследоваться и 
использоваться значительное количество научных, законодательных и 
прочих источников1. 

Итак, судебное правотворчество в РФ берет свои истоки из 
деятельности отечественных судебных органов.  

Рассмотрим основные проблемы судебного правотворчества в России. 
Так можно выделить следующие проблемы: 
 недостаточное исследование юридического процесса и юридических 

процедур судебного правотворчества.  
Основными признаками судебного правотворчества, именно в 

процессуальной части, являются юридический процесс и процедуры, которые 
упрочивают процесс данного вида правотворчества.  

Указанную выше проблему необходимо как можно лучше изучить и 
исследовать, поскольку юридический процесс и процедуры судебного 
правотворчества – установленный законодательством порядок использования 
комплекса правотворческих средств, приемов и способов судебной 
правотворческой деятельности соответствующих судебных органов. 

 смешивание судебного правотворчества в национальной и 
зарубежной научной литературе. 

Рассматривая указанные проблемы, нужно отметить, что судебное 
правотворчество связано с особенностями судебной деятельности в 
различных правовых системах. Отождествление судебного правотворчества в 
англо-американской и романо-германской правовых системах может 
происходить только при условии прецедентного вида судебного 
правотворчества2. 

Причиной возникновения потребности судебных органов в 
правотворческой деятельности является неопределенность содержания 
нормативных актов. 

Но, как считают многие ученые, эта проблема может быть решена 
путем разъяснения содержания нормативно-правового акта, то есть создания 
объяснительно-правового предписания3. 

Таким образом, судебное правотворчество осуществляется в особой 
процессуальной форме, которая характеризуется специфическими 

                                                 
1 Булах Д.Б. Перспективы судебного правотворчества в Российском праве // 

Евразийская адвокатура. 2020. № 5 (48). С. 94. 
2 Удодова М.А. Механизм воздействия судебной практики на законодательство: к 

постановке проблемы в  современной теории правотворчества // Актуальные проблемы 
российского права. 2018. № 6. С. 40–48. 

3 Пирмаев Е.В., Минникес И.А. Судебное толкование: основные теоретические 
характеристики // Академический юридический журнал. 2016. № 3 (65). С. 13–20. 
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правотворческими производствами, стадиями и режимами и определяет 
последовательность и порядок достижения цели судебного правотворчества. 
В судебном правотворчестве ученые используют и исследуют значительное 
количество различных видов источников, которые, в свою очередь, обладают 
разными возможностями исследования.  

Проблемы исследования судебного правотворчества могут 
осуществлять только высшие судебные инстанции. В отечественной науке 
отмечают, что наличие или отсутствие судебного правотворчества в 
деятельности органов судебной власти Российской Федерации на нынешнем 
этапе развития и совершенствования должно основываться на установлении 
соответствия общетеоретического построения судебного правотворчества.  
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Допустимость экономического подхода к определению преступлений 
 

Никто не будет спорить, что преступление – это юридическая 
категория. Однако это не означает, что к определению ее понятия нельзя 
подойти с позиции экономической науки, где преступления рассматриваются 
как вынужденная сделка, а поведение правонарушителя  как рациональное. В 
данной статье автор ставит задачу установить возможность такого подхода. 

Право и экономика – достаточно отдаленные друг от друга науки. Они 
основываются на разных критериях: если экономическая наука ставит 
превыше всего эффективность, полезность, рациональность, то право ближе 
тяготеет к таким категориям, как справедливость, гуманность, законность и 
т.д. 

Однако в XXI веке, когда жизнь человека выходит на новый уровень, 
необходимо отказаться от жестких границ между науками и встать на путь 
междисциплинарного подхода к предметам. Экономика воспринимает право, 
как систему стимулов. Лоуренс Фридман писал: «Основная идея 
экономической теории состоит в том, что правовая система – это гигантский 
ценовой механизм… Когда законы предоставляют права или налагают 
обязанности, они делают то или иное поведение более дорогостоящим или 
более дешевым».1 Для юристов же экономика – это система отношений по  

                                                 
1 Friedman L. Two Faces of Law // Wisconsin Law Review. 1984. № 1. P. 13. C. 13-35. 
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производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ, 
естественной формой которых, по мнению С.С. Алексеева, является право.1 

В правовой сфере достаточно много проблем, решение которым 
юриспруденция еще нашла, возможно, из-за ограниченности методов, 
которые можно подчерпнуть в экономической науке. Например, 
преступность, искоренение которой не представляется возможной для 
юристов, но несомненно считается отрицательным явлением. 

Преступность чаще всего определяют, как совокупность самых разных 
преступлений, совершенных в обществе в течение определенного периода. 
Значит, избавившись от преступлений, мы гипотетически имеем шанс на 
ликвидацию данного социального явления. Решая эту проблему 
экономическими методами, в первую очередь, мы должны обратиться к 
определению понятия в подходах экономистов-теоретиков. Преступление и 
наказания стали дискуссионной темой для экономистов и выделились в 
отдельную науку – экономическую теорию преступлений и наказаний.  

Одним из первых представителей этой дисциплины является Г. Беккер, 
обосновывавший причину совершения преступлений сопоставлением 
ожидаемых выгод и издержек от него. В его понимании преступная 
деятельность – это альтернатива легального заработка, то есть лишение 
возможности заниматься трудовой, предпринимательской и иной не 
запрещенной законом деятельностью, это такая же издержка, как и 
вероятность быть привлеченным к уголовной ответственности.  Однако, по 
мнению Г. Беккера, преступники  это люди, склонные к риску (risk takers). Из 
этого следует, что если выгода от преступления вырастет и понизится 
вероятность осуждения, смягчится наказание и публичное порицание, то 
уровень преступности вырастит. Именно идеей противопоставления 
законного заработка и дохода от преступлений Беккер объясняет причину, по 
которой среди таких социальных групп как бедные и подростки уровень 
преступности выше, а также существуют рецидивисты. У них нет 
возможности получать достойную прибыль законным путем. Поэтому Беккер 
предлагает следующие методы для улучшения ситуации: увеличение затрат 
на улучшение возможностей легальной занятости для них. Это предполагает, 
в частности, повышение качества школьного обучения (особенно для детей 
из малообеспеченных семей, детей-сирот). Иной метод  уменьшение 
безработицы путем, например, сдерживания размера минимальной зарплаты, 
повышение которой ведет к сокращению легальной занятости и увеличению 
преступности. Наконец, необходима политика укрепления семьи, первичной 
ячейки общества, где индивид начинает формировать свою личность. Для 
этого целесообразно изменить законы о разводе. 

                                                 
1  С 58-59 Алексеев С.С.  Архипов С.И. Корельский В.М. Леушин В.И. Перевалов 

В.Д. Пучков О.А. Русинов Р.К. Семитко А.П. Тарасов Н.Н. Шабуров А.С. Теория 
государства и права : учебник для юридических вузов и факультетов/под ред. 
С.С. Алексеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрид. лит., 2005. — 458 с. 



1160 
 

Таким образом, по мнению Г. Беккера, высокая преступность вовсе не 
неизбежна. Она во многом предопределяется общественной политикой  
политикой не только в сфере полиции и тюрем, но и в области образования и 
многих иных сфер жизни общества. Совершенствование этой политики 
может оказать существенное воздействие на преступность и заметно 
улучшить качество жизни.1 

А. Эрлих, будучи учеником Г. Беккера, совершенно не согласен с ним в 
том, что индивид должен делать выбор между легальным и нелегальным 
заработком, для него вполне возможно распределить время на то и на другое. 
Данное различие вызвано тем, что Беккер не представлял преступление, как 
длящиеся деяние, хотя уголовному праву вполне известно такое понятие.2 

Ю.В. Латов излагал мысль о том, что преступность – это не отклонение 
от нормы, а ее специфическое проявление, другими словами, девиация в 
пределах нормы.3 А Б. Мандевиль, на произведение которого ссылается 
Латов «Басни о пчелах, или Пороки частных лиц  блага для общества», и 
вовсе убежден что «преступная жажда наживы и нормальное рыночное 
хозяйство вырастают, в сущности, из одного корня, а потому искоренение 
преступности невозможно без подрыва экономики.»4 

Для демонстрации идеи о том, что преступление – это один из способов 
распоряжения человеческим капиталом, идеально подходит статья 
американского экономиста Майкла Сесновица «Доход от кражи со взломом», 
где на основе конкретных данных криминологической статистики штата 
Пенсильвания за 1967 г., он попытался точно оценить, насколько прибыльна 
«профессия» взломщика. 

В связи с этим Ю.В. Латов уверяет, что многие привычные методы, на 
его взгляд, совершенно бесполезны, потому что они не коррелируются с 
экономической теорией.  

Во-первых, это усиление деятельности правительственных 
правозащитных агентств, которое должно уменьшать деятельность рядовых 
граждан по самозащите. В результате произойдет перераспределение 
ресурсов от частной к государственной правоохранительной деятельности, а 
привычный для граждан уровень безопасности может не измениться. 

Во-вторых, существует эффект вытеснения: временное или локальное 
усиление сдерживающих мер ведет к перемещению преступной деятельности 
в другие периоды времени или в другие регионы. Так, например, усиление 
государственного контроля за банковской деятельностью в развитых странах 
                                                 

1 Беккер Г. Экономическая теория преступности URL: 
http://corruption.rsuh.ru/magazine/1/n1-06.shtml (дата обращения: 05.10. 20) 

2 Киреев Н.В. Моделирование преступного поведения в экономической 
теории//ЖУРНАЛ 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 
России,2013 - №21. – С. 91-95 С.93 

3 Латов Ю.В. Экономика вне закона. (Очерки по теории и истории теневой 
экономики). М.: Московский общественный научный фонд, 2001. – 284 с. С. 21 

4 Там же С.22 
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привело к формированию в «третьем мире» (например, на островах 
Карибского моря) оффшорных зон, где контроль за движением банковских 
вкладов практически отсутствует, что позволяет беспрепятственно отмывать 
(обналичивать) незаконные деньги. 

В-третьих, многие преступники нацелены на получение конкретного 
дохода любой ценой. Это значит, что преступники начнут приспосабливаться 
к новым мерам безопасности или совершать другие преступления и т.д.1 

Однако, изучая все эти подходы к преступлению, мы не можем не 
задаться вопросом о допустимости такого подхода. Можем ли мы считать 
каждого потенциального преступника рациональным индивидом, решающим 
дилемму между тем совершить ли общественно опасное деяние или нет. Не 
выглядит ли это, как отсылка к потребителю, по отношению к которому тоже 
часто используют критерий рациональности, перед которым всего лишь 
стоит выбор, какой товар приобрести. В таком аспекте применение критерия 
рациональности представляется кощунственным, так как товар и 
общественная безопасность, жизнь и здоровье людей как объекты 
несопоставимы. Более того, говоря о том, что преступник рационально 
взвешивает издержки и выгоду от преступления, мы видим каждое 
преступление как продуманное и спланированное деяние, забывая о 
преступлении в состоянии аффекта, а также о возможности просто 
психологического отклонения субъекта. А также отрицаем преступления с 
мотивами отличными от экономического. В итоге экономическая теория 
преступлений и наказаний неизбежно вынуждает в конечном счете четко 
признать, что «всему на свете есть цена»  в том числе и человеческой жизни. 
С эти мы не в состоянии согласиться, будучи приверженцами концепции о 
бесценности жизни: нет ничего дороже человеческой жизни, никто не имеет 
право отнять чужую жизнь. Трудно понять почему человек должен умереть, 
потому что другой сопоставил издержки и выгоды, определив для себя 
полезность от убийства первого. Аристотель писал: «Величайшие 
преступления совершаются из-за стремления к избытку, а не к предметам 
первой необходимости».2 Возможно, что на практике это имеет место быть, 
но преступление кажется нам более сложным явлением, чем простое 
представление экономических законов, так как подвергается намного 
большему числу факторов и большей внутренней борьбой человека перед 
тем, как перейти черту дозволенности, обратно вернуться после которой, к 
сожалению, зачастую не представляется реальным.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Латов Ю.В. Указ. соч. С. 55-56 
2 С 100. Гилинский Я. И. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, 

социальный контроль. Курс лекций. СПб.: Питер, 2002. 384 с. 
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Функции права: соотношение общесоциальных и классовых начал 
 

Право обладает определенными функциями, которые необходимо 
рассматривать и изучать в совокупности и системности между собой. 
Огромное количество ученых и исследователей пытается изложить суть и 
сущность права, раскрывая «тайны» его происхождения. Даже на 
современном этапе ведутся активные споры и дискуссии в данной области. 

Более того право активно взаимодействует с иными социальными 
регуляторами – нормами морали и нравственности, с традициями и 
обычаями, с религиозными предписаниями и т.п. Соответственно право, 
регулируя общественные отношения, не должно входить в противоречия с 
другими социальными регуляторами отношений. Также право возникло 
последним из всех названных социальных регуляторов и во многом в своей 
основе базируется на них.  

Функции права реализуются при помощи форм¸ которые на 
сегодняшний день активно изучаются в теории государства и права, а также в 
отраслевых юридических науках, например, в рамках конституционного 
права, гражданского права и т.п. Следует отметить, что право и его функции 
являются предметом изучения не только юридических наук, но и иных 
гуманитарных. Например, изучением данного аспекта также занимается и 
социология. Соответственно, к изучению заявленной темы исследования 
необходим комплексный подход. Также данный факт еще раз подчеркивает 
актуальность и значимость изучения права, его функций и форм их 
реализаций на современном этапе.  

Поведение и деятельность людей регулируется определенными 
социальными нормами, которые находятся в постоянной взаимосвязи и 
взаимодействии друг с другом. Данные нормы получили название 
социальных норм. 

В научной и учебной литературе под социальными нормами принято 
понимать определенные правила поведения людей, которые не только 
устанавливаются, но и одобряются всем обществом, то есть они носят 
всеобщий характер. Принято выделять следующие признаки социальных 
норм: 

Во-первых, социальные нормы выступают в качестве общих правил, то 
есть определяют поведение субъекта с точки зрения выгоды всего социума. 
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Во-вторых, социальные нормы возникают в связи с волевой и 
сознательной деятельностью физических лиц. 

В-третьих, основной цель социальных норм является регулирование 
деятельности и поведения людей. 

В-четвертых, социальные нормы возникают и «укореняются» в 
процессе исторического развития общества. Такие нормы совершенствуются 
также в процессе развития и совершенствования самого общества.  

В-пятых, социальные норм носят исключительно объективный 
характер и не поставлены в зависимость от воли и желания людей.1 

Право является разновидностью социальных норм и основывается на 
иных социальных нормах, так как по времени возникновения право является 
самой «молодой» социальной нормой, поэтому строится на их основе.  

Если рассматривать право с точки зрения интегративного подхода, то 
под ним понимается комплекс взаимосвязанных между собой механизмов, 
основным и базовым элементом которого выступают социальные 
притязания, естественные права человека и гражданина, правовые принципы, 
которые находят свое выражение в нормах позитивного права. Отметим, что 
нормы и принципы права реализуются и выражаются в правопорядке и 
законности.  

Право, как разновидность социальных норм, берет свое начало с 
социальных притязаний, придает им юридическую форму, а также создает 
юридические гарантии, что отличает права от иных социальных норм, 
которые никак не гарантируются юридически. В доктрине отмечается, что 
правовые притязания ориентируют мысль на «предправовые» процессы.   

Права человека представляют собой результат выдвижения и 
закрепления на законодательном уровне социальных притязаний субъектов, 
то есть им придается юридическая форма. Именно данные социальные 
притязания являются наиболее ближайшей основой права как юридического 
феномена и разновидности социальных норм2. 

Отметим, что права и свободы человека и гражданина, правовые 
притязания очень важны в концепции построения правового государства, 
которым является Российская Федерация в силу свое Конституции.  Однако, 
необходимо отметить, что в науке превалирует точка зрения, согласно 
которой Россия не является правовым государством, а лишь находится на 
пути построения правового государства, обладает рядом существенных 
признаков правового государства. Однако в стране, по мнению автора, 
отсутствует самая главная основа правового государства – развитое 
гражданское общество. 

                                                 
1 Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М.: 

Прометей, 2017. – С.36 
2 Смирнова М.Г. Принципы права как выражение социальных притязаний // 

Ленинградский юридический журнал. 2017. № 3. С. 20. 
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Изначально в Российской Федерации должно сформироваться 
гражданское общество, которое и станет основной правового государства в 
России. 

На сегодняшний день в России существует достаточно много проблем, 
которые мешают успешному и эффективному построению правового 
государства. Одна из самых существенных проблем, как мы уже сказали, 
отсутствие до конца сформированного гражданского общества. Однако, 
помимо данной проблеме существенно затрудняет построение правового 
государства экономические проблемы, которые еще больше усилились в 
последнее время из-за тяжелой внешнеполитической обстановки, а также из-
за экономического кризиса, из которого России до сих пор не может выйти.  

Также очень сильно усугубляет положение кризис и политической 
системы. Формально в России объявлен политический плюрализм, но на деле 
власть принадлежит одной правящей партии, которая заняло большинство в 
российском парламенте и которая, по сути, и принимает все решения. При 
отсутствии реального политического плюрализма не может идти и речи о 
построении настоящего правового государства. Только развитая 
политическая система с реальным политическим плюрализмом способна 
составить политическую основу правового государства, чего мы не 
наблюдаем на сегодняшний день в современной Российской Федерации.  

Также особое внимание следует уделить правовой системе России. 
Очень многие законы составлены с низким уровнем юридической техники, в 
них имеются многочисленные пробелы, коллизии и противоречия, что 
приводит к нарушению прав и свобод человека и гражданина, что, в свою 
очередь, является недопустимым в правовом государстве1.  

Также важной проблемой является определение института 
ответственности государства перед личностью. В правовом государстве 
последнее должно нести перед гражданами ответственность за нарушение 
прав и свобод, что на сегодняшний день очень слабо реализуется в России на 
практике. Искоренение данных проблем должно стать главной целью 
государства, так, как только после их устранения возможно будет в России 
построить истинное правовое государство.2 

Таким образом, право базируется на правилах и нормах морали 
нравственности, а его сущность раскрывается в его принципах. Право 
направлено на регулирование общественных отношений, создает 
универсальные правила поведения. Принципы права можно рассматривать 
как в узком, так и в широком смысле. В широком смысле под принципами 
права следует понимать всю совокупность идей и взглядов, которые лежат в 
основе права, как регулятора. Они не измены и выражают его сущность. 

                                                 
1 Красинский В.В. Защита государственного суверенитета: монография. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2017. С.8. 
2 Смирнова М.Г. Принципы права как выражение социальных притязаний // 

Ленинградский юридический журнал. 2017. № 3. С. 22. 
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Уже третье тысячелетие люди живут в условиях государственности. 
При этом социальные нормы (за исключением права) возникли до 
образования первых государств. В литературе разработано множество теория 
происхождения права, которые кладут в основу какой-либо один принцип, не 
раскрывая до конца сущности и функций права. Например, теологическая 
теория происхождения права положила в основу его божественное 
происхождение (как воля бога) и является первой по времени происхождения 
теорией возникновения права. Также разработана марксистская теория, 
согласно которой право возникло в результате необходимости управление 
интересами между классами, которые образовались в результате 
имущественного неравенства. Однако, право является сложной и 
многогранной разновидностью социальных норм.1 

Производя анализ очень и весьма многочисленных, сложившихся в 
различное время представлений и суждений о праве можно выделить ряд 
причин, повлиявших на возникновение, формирование и его развития. Итак, 
таковыми являются следующие причины: 

Причина первая: экономическая. Она выражается в потребности в 
наличии экономических отношений, которые складывались при наличии 
частной собственности, разделения труда и товарного производства, а также 
в связи с объективной необходимостью закрепления статуса субъектов 
экономических правоотношений, а особенно тех, кто обладал частной 
собственностью.   

Вторая причина: необходимость поддерживать стабильность и 
устойчивость всех общественных отношений, так как начали углубляться 
социальные противоречия и конфликты в связи с наличием имущественного 
неравенства, которое все больше возрастало. 

Третья причина: необходимость четкой организации публичной власти, 
которая должна была существовать отдельно от социума и устанавливать 
юридические нормы, основанные на силе государственного принуждения. 
Государственная власть на современном этапе развития общества является 
одним из важнейших институтов, который изучается юридическими науками 
(конституционное право, теория государства и права), гуманитарными 
науками (политология, социология, история). Также следует отметить, что 
данный институт довольно динамичный, то есть на протяжении 
исторического развития общества, он постоянно претерпевает изменения, так 
как должен отвечать объективным потребностям современности. 
Государственная власть имеет определенные свойства, главными из которых 
является легитимность, легальность и всеобщность. Государственная власть 
основывается на правовой системе страны, реализуется специальными 
субъектами, к которым относятся чиновники, политики, государственные 
служащие и т.п. Одним из главных элементом механизма государственной 
власти выступают государственные органы. 
                                                 

1 Вакарина Е.А. теория государства и права: учебно-методическое пособие / 
Е.А. Вакарина; Г.П. Курдюк. Краснодарский университет МВД России, 2015. С. 14. 



1166 
 

В-четвертых, превращение человека в самостоятельного индивида¸ то 
есть имеется в виду отход от рода и племени, когда человек рассматривался 
только как его часть, а не индивидуально, как личность1.  

Таким образом, мы обозначили возможные причины возникновения и 
происхождения права. Следует отметить, что данные причины являются 
объективными и во многом схожи с причинами возникновения государства.  

Именно поэтому теория государства и права рассматривает вопросы 
происхождения государства и права в совокупности в взаимосвязи. 
Государство и право тесно взаимосвязанные понятия и явления, изучением 
которых в литературе уделяется повышенное внимание на протяжении уже 
многих веков. Исследователи стран всего мира занимаются изучением 
данных вопросов, создавая различные теории происхождения права. 
Постоянно отмечается проблема соотношения в праве общесоциальных и 
классовых начал, как основных конкурирующих между собой элементов 
внутригосударственной структуры. Преодолением такого противоборства 
должно явиться построение сбалансированного в своих возможностях 
гражданского общества и правового государства, которые способны 
преодолеть и скорректировать усилия по достижению баланса между слоями 
общества разделенного на классы, на основе выполнения правовым массивом 
своих функций в государстве. 
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Развитие общей полиции в XIX веке 

 
Колоссальные изменения в политической, социальной, экономической 

сферах жизни российского общества происходили в XIX веке. Процесс их 
протекания представляется достаточно сложным и противоречивым для всех 
слоев населения. Однако само реформирование общественной жизни 
свидетельствовало о прогрессивном развитии российского государства в 
целом. Проводимые реформы не обходили стороной и систему органов 
внутренних дел. В их проведении учитывалось множество факторов 
социального, экономического и политического характера, а также 
анализировался исторический опыт прошлых реформаторских 
преобразований.  

                                                 
1   Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М.: 

Прометей, 2017. С.30 
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Несомненно, исторический опыт проводимых государственными 
деятелями преобразований, их правовая оценка, а также анализ 
комплектования полицейских органов позволяют четко проследить процесс 
становления и дальнейшего развития органов внутренних дел во времена 
дореволюционной России. С помощью данного метода выявляются 
особенности образования полицейских структур, их материального 
обеспечения, формирования правовых основ службы и служебной 
деятельности. Изучая опыт прошлого, мы моделируем и корректируем 
модель развития полицейских структур в современных условиях.  

Возвращаясь к истории российской государственности, мы начинаем с 
того, что к началу XIX века уже завершился процесс образования и 
фактического становления полиции как самостоятельного органа. К началу 
XIX столетия были установлены правовые основы организации органов 
внутренних дел, их компетентные и служебные функции, а также роль и 
место полицейской структуры в общей структуре государственных органов. 
Следует сказать о том, что к концу XVIII века в проводимой императором 
Павлом I политике прослеживалась тенденция к централизации органов 
полиции и подчинению их военным властям. В рамках данной тенденции 
Павлом I в Москву и Петербург были направлены указы, согласно которым 
там назначались военные губернаторы, а в важнейших губернских городах 
назначались военные коменданты, которым, соответственно, подчинялась 
местная полиция. Управы благочиния, сформированные полицейскими 
уставами, упразднялись. Вместо них в губернские города на места были 
назначены полицмейстеры с личным штатом, которые содержались за счет 
городских средств. Заметим, что в последующем управы благочиния были 
восстановлены.  

В период правления императора Павла I произошла реорганизация 
полиции Москвы и Петербурга согласно уставам соответствующих городов. 
В 1803 году был принят указ «О средствах к исправлению полиции в 
городах», который стал регламентировать всю полицейскую структуру, ее 
устройство, функциональные характеристики, а также компетенцию. 
Изначально указ был принят в целях упорядочения и унификации 
управления полицейскими органами. Таким образом, штатный состав 
полиции был конкретным образом сформирован в каждом городе. К 
примеру, Ярославль в 1803 году территориально делился на три части, в 
каждую из которых входило от двухсот до семисот дворов, и семь кварталов. 
В каждую часть назначался частный пристав, который был полицейским 
офицером. В одну часть входили два и более кварталов. В каждом квартале 
насчитывалось от пятидесяти до ста дворов. Квартал возглавлял квартальный 
надзиратель, правой рукой которого был квартальный поручик. Таким 
образом, уточняя количество полицейского состава в Ярославле, мы 
определяем: в состав ярославской полиции к началу XIX века входили 
полицмейстер, 3 частных пристава, 12 квартальных надзирателей, 4 
помощника, квартальный по пожарной части и секретарь полиции. Рядовой 
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состав полиции насчитывал около трехсот человек. Офицеры были 
вооружены шпагами, рядовой состав – саблями.  

А.Д. Тимошевская отмечает, что система органов внутренних дел 
России имела свои исторические и национальные особенности в различных 
регионах страны, которые нередко отражали способности полицейских 
структур различных регионов адаптироваться с учетом традиций данной 
местности. В первой половине XIX века органы местного самоуправления 
тесно взаимодействовали с органами полиции. Полицейские органы 
Прибалтики не имели четкого устройства и подчинения, то есть города, 
уезды и округа управлялись разными органами на местах. Несмотря на все 
эти особенности структуризации и организационной составляющей органов 
внутренних дел различных регионов, они все же были частями единого 
полицейского аппарата России. 

На формирование полицейского аппарата оказали влияние так же и 
факторы социально-экономического характера. Все более и более углублялся 
кризис феодально-крепостнической системы, порождавший социальную 
напряженность, ухудшение криминогенной обстановки и рост преступности. 
Все это вызвало необходимость принятия определенных мер, которые бы 
изменили кадровый состав полиции. В первой половине XIX века в связи с 
еще большим углублением кризиса феодально-крепостнической системы 
проводилась реформация органов внутренних дел, направленная на их 
централизацию. 

В 1802 году в рамках проведения министерской реформы было создано 
Министерство внутренних дел. На место первого министра внутренних дел 
был назначен граф В.П. Кочубей. С момента образования Министерства 
внутренних дел централизация полицейского аппарата практически 
уменьшилась. Создание Министерства было воспринято общественными и 
государственными деятелями двойственно. Противники данного 
нововведения указывали на то, что образование МВД не оказало ожидаемого 
влияния на деятельность местных органов управления. Увеличился поток 
жалоб и обвинений в коррупционной деятельности. Вскоре и сам император 
после проведения ревизий полицейских управлений убедился в их 
неэффективности. Однако повторно назначенному на пост министра 
внутренних дел в 1819 году Кочубею удалось убедить Александра I в 
необходимости восстановления функций центрального управления. 

Важное значение в рамках реформирования полицейской структуры 
имели предпринятые в 1837 году меры по укреплению общей полиции, 
которые предусматривали создание отдельно уездной полиции в виде 
земских судов в уездах и городской полиции, возглавляемой городской 
управой.  

В Российской Империи в общей системе органов внутренних дел 
уездная полиция являлась самым слабым звеном. В целях укрепления данной 
структурной единицы и повышения ее значимости в 1937 году были изданы 
правовые акты: «Положение о земской полиции» и «Наказ чинам и 
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служителям земской полиции». Положением устанавливались властные 
полномочия земского суда в сфере наблюдения за исполнением 
законодательства и судебных приговоров. «Наказ чинам и служителям 
земской полиции» устанавливал разделение обязанностей земской полиции 
на два направления: исполнительные обязанности, в которые входит 
исполнение и наблюдение за исполнением законов, и непосредственно 
судебно-полицейские обязанности, в которые входили пресечение 
беспорядков и их предупреждение в будущем. 

Таким образом, объем полномочий и функций в сфере 
административно-хозяйственного ведения в первой половине XIX века был 
достаточно широк, что объяснялось, во-первых, недостаточной 
эффективностью функционирования органов местного самоуправления, а во-
вторых, слиянием в уездах органов местного самоуправления и полиции в 
один орган – в уездный земский суд. Уже к середине XIX века 
реформирование системы органов общей полиции Российской Империи 
нашло свое закрепление на законодательном уровне. Структурная 
организация и правовая основа полиции изменялась и совершенствовалась до 
периода Великих реформ Александра II. Во второй половине XIX века 
городская полиция была объединена с земской в уездные полицейские 
управления, появились первые сыскные отделения, расширялся штат общей 
полиции. В конце XIX века в составе министерства внутренних дел была 
объединена общая и политическая полиции в целях улучшения их 
функционирования в области защиты государственного строя. 
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Роль юридических фикций в правоприменительной деятельности 
 

В современном обществе в настоящее время значительно вырос 
интерес к такой науке, как юридическая техника. Это происходит, во-первых, 
потому, что неизменной задачей правоведения является повышение 
эффективности законодательства, его кодификации и унификации, а во-
вторых, вследствие постоянного расширения свои границ влияния права на 
общественные отношения; новые отрасли права и процессы 
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правоприменения необходимо развивать на основе современных 
инструментов, методов и моделей1.  

Развитие постиндустриального мира требует от современных граждан 
высокой правовой грамотности, для возможности своевременного 
обеспечения своих прав и законных интересов. Юридическая техника 
является универсальным инструментом для достижения поставленной цели. 

В современной юридической литературе возрастает интерес к такому 
древнему приему, известному еще со времен римского права, юридической 
техники, как правовая фикция.  

Следует уточнить, что о фикциях можно говорить в трех аспектах: 
фикции в праве, фиктивное правовое состояние и правовая фикция как прием 
юридической техники2. В данной статье идет речь именно о правовой 
фикции как приеме юридической техники. Ученые совершенно по-разному 
дают определение правовой фикции. Во-первых, правовая фикция является 
сложным приемом законодательной техники; во-вторых, правовую фикцию 
относят к технико-правовым категория; в-третьих, правовая фикция одно из 
специально-юридических средств юридической техники. 

Мы придерживаемся точки зрения о том, что юридическая фикция 
является средством в достижении поставленных целей законодателя. В 
нашем понимании «прием» синонимичен «способу», что более относится к 
каким-либо действиям и алгоритмам. «Средство» же ассоциируется у нас с 
полученным результатом. Если применять обозначенную позицию к 
юридической технике, то результатом законодательной техники будет 
являться качественная правовая норма, готовая к применению3.  

Однако, обращаясь к истории, следует отметить, что римские юристы 
чаще всего говорили о негативной стороне юридической фикции. 
Безусловно, они признавали полезность использования фикций для 
уточнения действующих норм, но в то же время негативно относились к 
фиктивным действиям участников оборота, которые для достижения 
юридических последствий поведения, запрещенного законом, совершали 
притворное действие, не противоречащее закону. Чаще всего фиктивные 
явления имели место в сфере семейных отношений. Например, в Дигестах 
указывалось, что «вымышленные разводные письма чужды всякого 
значения», когда речь шла о притворном разводе, имеющем целью сохранить 
приданое, которое в случае смерти супруги должно было быть возвращено к 
назначившему его лицу.  

 
 

                                                 
1 См.: Ващекин А.Н., Ващекина И.В. Нечеткий алгоритм распределения судебных 

дел в суде первой инстанции: формализация и математическое моделирование // Правовая 
информатика. 2017. № 3. С. 43-49. 

2 Поцелуев Е.Л., Белин Е.А. Правовая фикция как юридическая категория // Наука. 
Общество. Государство. 2017. № 4. С. 19-27. 

3 Белин А. В., Ващекин А. Н. О проблеме дифференциации коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайны // Российское правосудие. 2019. № 6. С. 32–41. 



1171 
 

Таким образом, юридические фикции можно подразделить:  
1) юридические фикции – антипод закона, условно являющимися 

негативными; 
2) фикции, имманентные закону, которые можно условно назвать 

позитивными. 
Необходимо отметить, что сущность юридических фикций первого 

типа выражается в искажении содержания закона, которое выражается в 
отсутствии социальных связей между поведением субъекта и требованием 
закона, между индивидуальными притязаниями субъекта и общественно 
необходимыми требованиями правовых норм. Юридическая фикция 
практически всегда обозначается словесными выражениями «как бы», «как 
если бы», «допустим», а также глаголами «считать» и «полагать». Однако, по 
нашему мнению, подобные выражения иногда используются законодателем 
машинально и необдуманно, т.к. они часто употребляются в речевом обороте 
и уже становятся привычкой. Поэтому в науке выделяют смысловые фикции. 
Это нормы, которые не предполагают изначальное опосредование 
фиктивных ситуаций в правовом поле, но вследствие нечеткой, 
недобросовестной формулировки законодательной позиции приобретают 
статус фикции и функционируют в праве именно в этом качестве1. 

Что касается второго вида юридических фикций, то необходимо 
отметить их большое значение в рациональном регулировании 
общественных отношений. Они вносят в правовое регулирование 
достаточную устойчивость; способствуют охране прав граждан; делают 
систему права более простой и экономичной; способствуют стабильности 
правопорядка; вносят качественную определенность в правовые институты. 

Фикция как инструмент приравнивания различных правовых явлений в 
целях экономии нормативного материала широко используется 
законодателем в практике использования нормативно правовых предписаний 
в рамках гражданского нормотворчества. Например, в силу п. 2 ст. 567 ГК 
РФ договор мены приравнивается к договору купли-продажи и к нему, 
соответственно, применяются правила о купле-продаже (гл. 30), если это не 
противоречит правилам гл. 31 ГК РФ и существу мены. При этом каждая из 
сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и 
покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. Аналогичные 
этому в ГК РФ установлены правила, приравнивающие договор 
контрактации к договору поставки (п. 2 ст. 535 ГК РФ), договор дарения, 
предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, к 
завещанию (п. 3 ст. 572 ГК РФ). 

Существование юридических фикций необходимо в практике 
достижения определенных целей в отраслях права, ключевой из которых 
является стремление к порядку и эффективности. Итак, становится 
возможным выделить основные задачи юридических фикций. Они 
                                                 

1 Шафиев Р.М., Голубцова Е.В., Максимов Д.А. Нормативно-правовое 
регулирование маркировки // Юридическая мысль. 2018. № 2 (106). С. 74-77. 
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способствуют переводу обыденной реальности в реальность правовую, а 
также устраняют неопределенность в правовом регулировании. Кроме того, 
юридические фикции помогают упростить юридические отношения и 
сделать правовое регулирование более стабильным и устойчивым, 
способствуют охране законных прав граждан. Значение юридических фикций 
состоит и в том, что они помогают добиться справедливости порой на грани 
или наперекор истине. Более того, юридические фикции способствуют 
эффективности юридической деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что не смотря на 
значительно высокую степень исследования проблем применения 
юридических фикций, вокруг них по-прежнему существует множество 
дискуссионных тем, привлекающих внимание ученых. Изучив особенности 
применения юридических фикций как средства юридической техники, нам 
удалось выявить достоинства и недостатки, а также рассмотреть вопрос 
применения их на практике.  
 
 

Дорошенко Дмитрий Алексеевич, 
курсант 1 курса Краснодарского университета МВД России  

Научный руководитель: 
Карнаушенко Леонид Владимирович,  

начальник кафедры теории и истории права и государства  
Краснодарского университета МВД России,  

доктор исторических наук, профессор 
 

Правовой режим: понятие и виды 
 

На сегодняшний день правовой режим представляет собой одну из 
наиболее часто встречаемых правовых категорий, активно используемых 
законодателем в рамках регулирования определенной сферы общественных 
отношений. Однако само понятие правового режима на законодательном 
уровне все еще не установлено. Одной из причин этого является довольно 
оживленная полемика среди научного сообщества, как представителей 
теоретико-правового блока, так и отраслевых юридических наук по поводу 
понятия, сущности, признаков и видов правого режима. 

Активно проводятся диссертационные исследования, среди которых 
стоит выделить работы Г.С. Беляевой,1 А.Г. Карташяна2, А.П. Лиманской3, 

                                                 
1 Беляева Г С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: автореф. дис. ... 

д-ра юрид. наук. Курск, 2013. 44 с. 
2 Карташян А.Г. Гражданско-правовой режим коммерческой информации: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. 26 с. 
3 Лиманская А.П. Специальные правовые режимы: общетеоретический анализ: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2015.30 с. 
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О.С. Родионова1, М.М. Султыгова2, Э.Ф. Шамсумовой3 и др. Однако наличие 
существенной научно проработанности, исследование правового режима, как 
с точки зрения общетеоретической, так и отраслевой юриспруденции все еще 
не позволяет прийти к однозначной трактовке правового режима и его 
унификации на законодательном уровне. 

Само понятие «режим», в юридической литературе, как отмечают 
исследователи, является относительно новым понятием, которое было 
введено в научном обороте в середине прошлого века.4 Активная же научная 
разработка правового режима, как самостоятельной категории началась лишь 
в 1980-х годах.5 Данный процесс связан с научной деятельностью видных 
теоретиков государства и права С.С. Алексеева и В.Б. Исакова,6 а в 
настоящее время сама проблематика вышла за пределы общетеоретической 
юриспруденции и активно исследуется учеными различных научных 
направлений. 

Возможность выработки единого подхода к такой правовой категории 
как «правовой режим» и его законодательное закрепление позволит 
выстроить в единую логическую цепь правовые нормы, оперирующей 
данным термином. Вполне закономерно указывается, что использование в 
различных нормативных правовых актах правового режима вне единого 
понимания не позволяет его конкретизировать, а только усложняет процесс 
применения. К тому же отраслевое законодательство довольно часто 
использует категорию правовой режим подменяет ее юридической 
процедурой либо правовым механизмом или способом правового 
регулирования, что вносит еще больше путаницы, усложняет правовое 
регулирование. 

 Сам термин «режим» имеет довольно длительную историю своего 
существования, восходит от лат. regimen (фр. regime) предполагающий, как 
метод управления, так и совокупность правил, мероприятий, направленных 
на достижение определенной цели.7 Отмечается, что на энциклопедическом 
уровне данный термин также рассматривается в качестве государственного 
строя, совокупности средств и методов осуществления власти, в качестве 
                                                 

1 Родионов О.С. Механизм установления правовых режимов российским 
законодательством: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. 27 с. 

2 Султыгов М.М. Конституционно-правовой режим ограничения государственной 
власти: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург, 2004. 45 с. 

3 Шамсумовой Э.Ф. Правовые режимы: теоретический аспект: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 23 с. 

4 Березина Е.А. К вопросу о понятии и видах правовых режимов // Личность, право, 
государство. 2017. №2. С. 5. 

5 Братановский С.Н. Понятие и виды правовых режимов в российском 
законодательстве и правовой науке // Демократия и права человека. 2012. №11. С. 12. 

6 Березина Е.А. К вопросу о понятии и видах правовых режимов // Личность, право, 
государство. 2017. №2. С. 5. 

7 Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. М.–СПб., 2000. 
С.1005; Ожегов С.И Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М., 
1993. С. 696. 
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определенного состояния, положения, статуса субъекта (объекта). Ряд 
ученых обосновывают правовой режим в качестве социального режима 
определенного объекта, имеющий свое закрепление в правовых нормах и 
получающий реализацию за счет различных юридических средств.1 

Изложенное позволяет сделать вывод о правовом режиме, как 
многозначительном понятии, имеющем не только межотраслевой, но и 
междисциплинарный характер. На сегодняшний день в отечественной 
юридической науке сложился ряд подходов к понятию правового режима. В 
качестве определенной совокупности правовых средств правовой режим 
определяют С.С. Алексеев, В.А. Морозова, В.Б. Исаков, Б.В. Россинский и 
др. Еще одна группа теоретиков государства и права – Н.И. Матузов, 
А.В. Малько подразумевают под данной категорией специальный вид 
правового регулирования, представляющий совокупность мер, отраженных в 
правовых стимулах и ограничениях.2 Существуют и иные подходы, например 
в функциональном аспекте правовой режим – определенный порядок 
регулирования, система правил либо регулирующего воздействия, в свою 
очередь в содержательном аспекте правовой режим представляет собой 
инструмент регламентации прав и обязанностей участников отношений.3 
Наличие разнообразных подходов к пониманию правового режима имеет как 
существенные достоинства, так и не лишено недостатков, которые довольно 
детально рассматриваются в специализированных исследованиях,4 требуют 
своего дальнейшего осмысления и более предметного рассмотрения. 

Правовой режим также рассматривается в качестве порядка 
регулирования определенной области общественных отношений, 
содержащей совокупность правовых средств, обращенных на обеспечение 
наиболее благоприятной реализации субъектами права своих законных 
интересов.5 Отдельные исследователи, отмечают и существующие подходы 
по выделению правового режима, как дополнительного критерия деления 
системы права на отрасли.6 Однако данный подход еще не стал 
общепризнанным, хотя дальнейшее усложнение общественных отношений, 
все большее сближение правовых систем, а также появление новых научных 
направлений и как следствие правовых норм требует использования более 

                                                 
1 Се Н.Л. Правовые режимы: понятие и виды // Право и правопрорядок: 

приоритетные направления развития: сборник научных трудов. 2019. С. 280-281, 283. 
2 Братановский С.Н. Понятие и виды правовых режимов в российском 

законодательстве и правовой науке // Демократия и права человека. 2012. №11. С. 13. 
3 Рубченко С.О. Правовой режим: понятие и признаки // Вектор науки ТГУ. 2010. 

№2. С. 148. 
4 Беляева Г.С. Понятие правового режима в теории права: основные подходы // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. №85. С. 26-27. 
5 Братановский С.Н. Понятие и виды правовых режимов в российском 

законодательстве и правовой науке // Демократия и права человека. 2012. №11. С. 16. 
6 Березина Е.А. К вопросу о понятии и видах правовых режимов // Личность, право, 

государство. 2017. №2. С. 11. 
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гибких подходов для деления системы права, а существующие критерии 
требуют дополнения. 

По мнению профессора С.С. Алексеева, с которым солидарны 
большинство исследователей, правовой режим представляет собой порядок 
регулирования, выраженный в разнообразном комплексе правовых средств, 
отображающих особое сочетание взаимодействующих дозволений и запретов 
(позитивных обязываний), которые создают особую направленность 
регулирования.1 Данный подход является своего рода классическим, многие 
исследователи его детализируют. Например, правовой режим рассматривают 
также в качестве одного из специфических видов правого регулирования, 
которое выражается в своеобразном сочетании комплекса нормативных 
правовых средств (дозволений, запретов, обязываний, правовых 
ограничений, стимулов, общедозволительного и разрешительного порядка 
регулирования и др.).2 

Рассматриваемые теоретические подходы к определению правого 
режима, несмотря на свою довольно детальную проработанность, научную 
аргументированность и логичность изложения все же довольно сложны для 
восприятия простого обывателя. Поэтому требуется их доработка с целью 
закрепления на законодательном уровне и последующего использования в 
правоприменительной деятельности. Ведь как верно подметили 
исследователи, точность в формулировании дефиниций нормативно-
правовых актов позволит устранить разночтения, тавтологии и 
неоднозначности в понимании юридических текстов, коллизий между 
правовыми нормами.3 С другой стороны именно научная выверенность и 
терминологическая точность позволит достигнуть желаемого результата. 

В настоящее время среди отраслей отечественного права встречается 
значительное количество режимов, что конечно обуславливает 
необходимость их классификации в зависимости от различных критериев, 
которые позволяют не только раскрыть видовое разнообразие, но и 
особенности правовых режимов их специфику. 

Классификация правовых режимов имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение позволяющее выступить ориентиром для правового 
регулирования общественных отношений, является подспорьем в 
правоприменительной деятельности. В данном контексте исследователи 
отмечают, что значение классификации правовых режимов заключается в 
возможности выявить их особенности, истинную цель создания; раскрыть 
единство и различия; спрогнозировать дальнейшее развитие и появление 
новых режимов; способствует их детальному изучению; позволяет более 
                                                 

1 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч. том]. Том: Восхождение к 
праву. М., 2010. С. 264. 

2 Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И. Элементарные начала 
общей теории права: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред.: В.И. Червонюк. М., 2003. 
С. 107 

3 Барзилова И.С. Понятие и юридическая природа правовых режимов // Вестник 
Московского университета МВД России. 2007. №3. С. 13. 
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предметно выявить проблемные аспекты,1 негативные тенденции, наметить 
пути повышения эффективности. 

Переходя непосредственно к классификации правовых режимов, в 
качестве первого критерия, традиционно следует отметить их отраслевую 
принадлежность, в следствие чего выделяют: конституционные, 
административные, налоговые, таможенные, гражданско-правовые 
земельные, и т.д. В рамках обозначенного подхода выделяют также режимы 
материального или процессуального права. 

Также в основе классификации правовых режимов лежат такие 
критерии как субъект правоотношений, что позволяет выделить режим 
беженцев, вынужденных переселенцев; апатридов и бипатридов; объектов 
правоотношений – режим недвижимого имущества, земель 
сельскохозяйственных организаций, иностранных инвестиций; темпоральных 
рамок – постоянные и временные; формы выражения – законодательно 
установленные и договорные; сферы действия – международный и 
национальный (внутригосударственный),2 сюда же включают также и 
федеральные, региональные, муниципальные и локальные правовые 
режимы.3 

Ученым сообществом выделяют также и иные классификации 
правовых режимов, которые на наш взгляд целесообразно отметить и с 
теоретико-правовой и практической точки зрения. Так, в зависимости от 
сферы общественных отношений на которые распространяются выделяют: 
общеправовые, межотраслевые, отраслевые, а также правовые режимы 
отдельных правовых институтов; по характеру направленности интересов –
частноправовые и публично-правовые; в зависимости от превалирующего 
метода правового регулирования – диспозитивного либо императивного 
характера; в зависимости от содержания регулируемых отношений 
(пограничный, валютный, таможенный); в зависимости от функций права –
режим особого регулирования и режим особой охраны. 4 

Помимо этого, в качестве критериев классификации выделяют и 
правовые средства, которые доминируют в правовых режимах, в следствие 
чего следует различать правовые режимы, создающие преимущества для 
субъектов права, и ограничивающие их субъективные права и свободы5. 

Следует также отметить еще одну довольно интересную 
классификацию правовых режимов, в которой в качестве критерия авторы 
выделяют доминирование юридических средств, в следствие чего режимы 

                                                 
1 Березина Е.А. К вопросу о понятии и видах правовых режимов // Личность, право, 

государство. 2017. №2. С. 14. 
2 Барзилова И.С. Понятие и юридическая природа правовых режимов // Вестник 

Московского университета МВД России. 2007. №3. С. 14. 
3 Братановский С.Н. Понятие и виды правовых режимов в российском 

законодательстве и правовой науке // Демократия и права человека. 2012. №11. С. 19. 
4 Березина Е.А. К вопросу о понятии и видах правовых режимов // Личность, право, 

государство. 2017. №2. С. 12-13. 
5 Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: автореф. дисс. 

… доктора юрид. наук. Курск, 2013. С. 21. 



1177 
 

могут быть или стимулирующими, их задача – создать благоприятные 
условия для удовлетворения определенной группы интересов, сюда также 
включают и сверхблагоприятные (режим наибольшего благоприятствования – в 
международном, конституционном, административном праве); или 
ограничивающими, нацеленные на комплексное сдерживание, такой режим 
наиболее часто используются в регулировании правового статуса 
иностранных граждан.1 

Отметим, что данный перечень классификаций не является 
исчерпывающим и в зависимости от выбора конкретного критерия, 
появления новых видов правовых режимов, их детализации либо унификации 
предполагает дальнейшее выделение отдельных видов правовых режимов. 
Тем не менее, даже представленное многообразие, которое выделяют 
различные исследователи свидетельствуют о многогранности данной 
правовой категории, ее широкий охват, в рамках правового регулирования 
различных сфер общественных отношений, необходимость поиска наиболее 
оптимальных моделей режимов, повышения их эффективности, унификации 
применения и терминологического единства. 

Резюмируя изложенное, разделяем позицию исследователей, что все 
правовые режимы имеют своей конечной целью упорядочение общественных 
отношений в рамках закрепленных правовых норм, что в свою очередь 
придает правореализационному процессу целостность. Это достигается 
благодаря созданию определенного правового подхода (режима).2 Конечно 
правовой режим довольно многогранное явление, однако это ни в коей мере 
не умоляет его значения, а наоборот еще больше побуждает исследователей к 
более скрупулезному изучению и поиску наиболее оптимальных путей 
применения. 

Правовой режим представляется собой определенный нормативный 
порядок, направленный на регулирование общественных отношений, где в 
основе лежат различные правовые средства, с целью создания наиболее 
оптимальных условий взаимодействия субъектов права в рамках 
существующего правового поля.  

Конечно, проведенное исследование не претендует на истину в 
последней инстанции, оно в большей степени призвано актуализировать 
вопросы понимания правого режима в современных условиях, его 
значимость, как в теоретическом, так и практическом аспекте. Важно не 
просто продолжить дальнейшие дискуссии в рамках предмета исследования, 
но и достигнуть поставленной цели – закрепление на законодательном 
уровне единого подхода к пониманию правого режима, что в дальнейшем 
позволит более качественно упорядочить общественные отношения с 
помощью применяемого правого инструментария. 
 

                                                 
1 Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И. Элементарные начала 

общей теории права: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред.: В.И. Червонюк. М., 2003. 
С. 108 

2 Барзилова И.С. Понятие и юридическая природа правовых режимов // Вестник 
Московского университета МВД России. 2007. №3. С. 12. 
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Значение государства в жизнедеятельности современного общества 
 

Актуальность: состояние современного общества оценивается как 
новый уровень развития человеческой цивилизации и эволюции 
человеческого объединения. Начало XXI в. характеризуется возрождением 
интереса со стороны ученых к государству. Предметом этого интереса 
являются функции государства, устройство и формы власти, правовое 
регулирование общественных процессов, значение государственного 
механизма в жизни общества. Кажется, что эти характеристики, присущие 
государству, не требуют пересмотра и обсуждения в связи с их полнотой и 
предельной ясностью, но это не так. Процесс модернизации вносит свои 
коррективы в сознание людей, понимание ими значения государства. Теперь 
мы пересматриваем родовые понятия государства: сущность, цели и задачи, 
его место и роль в жизни людей. 

Цель исследования: на основе сравнительно-исторического подхода и 
историографического анализа рассмотреть, как государство справлялось со 
своими функциями организации и защиты общества, регулирования, 
управления, и как оно решает данные задачи в современном мире. 

Историографический анализ: изучению государства как основной 
формы объединения общества посвящено большое количество диссертаций, 
монографий и статей. Это связано с тем, что данный вопрос рассматривается 
многими социально-гуманитарными науками, в частности теорией и 
историей государства и права, а также с тем, что понятие «государство»  
многогранное. Многовековое изучение понятия государства, его функций и 
деятельности привели к возникновению множества трактовок в определении 
этого явления. Оно характеризовалось и как «самодовлеющее общение 
граждан» (Аристотель), и как общая воля, являющаяся выражением 
преобладающей силы (Дж. Локк), организация насилия для подавления 
эксплуатируемых (В.И. Ленин), и как единство территории, населения и 
власти (Г.Ф. Шершеневич). Такое обилие трактовок связано с тем, что одни 
авторы отдают предпочтение внешним свойствам, а другие – внутренним, 
содержательным, акцентируя внимание на сущностной природе явления. 

С начала XXI века в научной деятельности, юридической литературе, 
средствах массовой информации активно ведется обсуждение вопроса, 
который охватывает значение государства в жизнедеятельности 
современного, развивающегося общества. В теории государства и права 
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особое внимание уделяется определению места и роли государства как 
организации общественной жизни человека. История государства и права 
определяет хронологические рамки и стадии развития государства.  

Процесс становления государства, определение социумом его важности 
и необходимости в общественной жизни знаменательны тем, что они 
определяют качество жизни населения, методы и средства, используемые при 
осуществлении власти, а также гарантирование и обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. 

Нужно отметить, что в обыденной жизни часто отождествляются 
понятия «общество» и «государство». Безусловно, они схожи по своему 
значению, так как являются формами организации людей, объединенных 
властью. Однако между ними имеются существенные различия, которые и 
отграничивают одно от другого. Долгое время люди жили без государства в 
процессе выделения из мира животных. Формой их организации 
первоначально были род, племя и община, которая позднее 
трансформировалась в общество в результате политогенеза – процесса 
образования и совершенствования политической организации общества, 
которая может трансформироваться в государство. Общество в современном 
понимании – сложная, динамичная система, сущность которой проявляется в 
различного рода связях и отношениях, возникающих между индивидами и 
объединениями по вопросу удовлетворения потребностей. В дальнейшем эти 
отношения перерастают в сферы общественной жизни, которые должны 
регулироваться.  

Регулятором и аккумулирующим звеном и выступает государство, 
которое в настоящее время является неотъемлемой частью в жизни человека 
и гражданина. Нужно отметить, что государство возникает 100 веков назад в 
результате эволюции человеческого сообщества. Существует общепринятое 
определение понятия «государство». Государство – особая организация 
политической власти, осуществляющая управление всеми сферами 
общественной жизни на основе специально созданного аппарата и права, 
используя для этого национальные ресурсы. 

Вопрос о сущности государства является актуальным, что связано с 
многозначностью, многогранностью данного понятия. Разнообразие взглядов 
на государство, множество трактовок определения свидетельствуют, 
насколько сложным является этот вопрос, «сколь оправданно неоднократное 
возвращение к нему и сколь пристального внимания требует его дальнейшая 
творческая разработка»1. 

Исследования в области теории государства и права показывают, что 
государство активно взаимодействует с личностью. Данные 
взаимоотношения говорят о том, что государство построено на принципах 
свободы прав человека и гражданина, рациональности.  

Обращаясь к истории Древней Греции, исследованиям в области 
государства и права в этой цивилизации ученые подчеркивают значимость и 
                                                 

1 Байтин М.И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972. С. 219. 
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важность государства. Они трактуют государство как абсолютную ценность. 
Масштабы государства Древней Греции были настолько огромными, что 
человек в нем полностью поглощался гражданином государства. В Древней 
Греции государство считалось сосредоточением всех умственных и 
нравственных интересов граждан. 

Известный немецкий философ XIX в. Г. Гегель рассматривает 
государство как основную цель общественного развития. По его мнению, 
государство – это то, к чему должно стремиться общество, которое без него 
не существует. Организация людей как сообщества должна носить 
государственный характер. Только при выполнении этого условия общество 
можно назвать естественной социальной средой для существования человека. 

Как было упомянуто ранее, государство – понятие многогранное. Оно 
включает в себя множество назначений. Одним из таких выступает 
социальное назначение, которое характеризуется разнообразной 
деятельностью государства, направленной на поддержание нормального 
существования общества, а также решения общеклассовых задач. Такая 
государственная деятельность определяется как функции государства. 
Категория «функции государства» объемна и широка. Качество их 
выполнения говорит о состоянии возможностей государства, его 
эффективности. Выполняя эти функции, общество судит об уровне и степени 
соответствия государства своему социальному назначению. Важным 
является уяснение и определение целей, стоящих перед государством, 
которые служат показателем функциональных возможностей государства. 
Для полноценного понимания функций государства необходимо дать им 
определение. Функции государства – основные, категорически необходимые 
направления его деятельности, которые охватывают внутренние и внешние 
аспекты общественной жизни и предполагают согласованные 
управленческие решения со стороны государственного механизма.  

Русский мыслитель и публицист В.С. Соловьев в конце XIX века 
публикует в журнале «Вестник Европы» статью «Значение государства»1, 
которая стала логическим продолжением статьи «Нравственность и право»2. 
Основным вопросом, разбираемым в данном труде, является сущность 
«внутренней причины бытия государства», который является актуальным по 
причине преобладания прагматического подхода к пониманию государства. 
По мнению Соловьева, государство выступает как организующая сила, 
охранительница права и порядка, которая успешно выполняет свои функции 
по защите общества. В.С. Соловьев в своем труде опирается на определение 
государства М. Вебера, который данное явление характеризует как 
человеческое сообщество. Помимо данного определения М. Вебер выводит 
еще одно суждение: государству присуща монополия легитимного насилия в 
определенной области социальных отношений (медицина, образование, 

                                                 
1 Соловьев В.С. Значение государства // Вестник Европы, 1895. № 12. С. 803-814. 
2 Соловьев В.С. Нравственность и право // Вестник Европы, 1895. Кн. № 11, 

Ноябрь. С. 323-336. 
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воспитание). Как социолог и философ М. Вебер отмечает, что насилие и 
контроль государства распространяется исключительно на материальные 
сферы жизни человека, духовность же человека государству недоступна. В.С. 
Соловьев сторонник технологического, институционального взгляда на 
государство, который определяет, что государство должно удовлетворять 
фундаментальную потребность личности, и это является стремлением к 
универсальности, имеющей этический смысл. Мнения М. Вебера и 
В.С. Соловьева, касающиеся признаков государственности, являются 
полярными, так как Вебер говорит о важности и необходимости насилия в 
государстве, а Соловьев – о жалости и помощи. В.С. Соловьев говорит о 
необходимости сохранения государства таким же человечным, если эта идея 
будет исчерпана, то государства не будет.  

Общество всегда в той или иной мере регулируется государством 
посредством права. Выполнение общественных дел явилось одним из 
важнейших факторов возникновения государства, а вместе с ним – и права. 
Процесс социализации человека повлек за собой возникновение государства 
и права, установления отношений между людьми, которые позволили 
говорить о формировании развивающего человеческого сообщества. 
Государство и право в научном понимании выступают как эффективные 
средства упорядочения отношений, возникающих в обществе. Важным 
является тот факт, что и государство, и право возникают вследствие одних 
причин и, примерно, в один временной период. Государство и право 
трактуется как единый организационно-управленческий комплекс, 
категорически необходимый для порядка в обществе. Теория государства и 
права рассматривает эти понятия как непременный атрибут цивилизованного 
общества. В случае отказа государства от выполнения и соблюдения норм 
права, в первую очередь, страдают граждане и общество в целом. Этот 
процесс сопровождается пренебрежением к праву, правовым нигилизмом, 
ликвидацией законности, правопорядка, благополучия всего общества.  

Если рассматривать значение государства в жизнедеятельности 
современного общества, а именно на рубеже XX-XXI веков, то нужно 
подчеркнуть, что это время мировой политической нестабильности, которая 
обусловлена рядом причин: отсутствие противостояния миграции населения, 
противопоставление глобальных корпораций государству, а также отсутствие 
эффективных мер в борьбе с «цветными» революциями.  

Данные политические процессы были вызваны «цветными» 
революциями, которые происходили в Европе в 1980-е годы XX века и 2000-
е годы XXI века. По сути «цветные» революции являются вызовом 
государству. Вообще понятие «цветная революция» относительно молодое. 
Оно возникает непосредственно во время проведения революционных 
действий. Данное понятие выступает собирательным, применяется к череде 
переворотов, произошедших после окончания Холодной войны. Политолог 
П.А. Цыганков определяет «цветную» революцию как конфликт, 
отличающийся многомерностью с сочетанием уникальных по своему 
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характеру противоречий и кризисов. Также «цветную» революцию можно 
трактовать как общность управляемых политических процессов, 
внедряющихся извне иностранными заинтересованными лицами. «Цветные» 
революции в Европе были направлены на умаление авторитета правящей 
элиты, демонтаж действующего политического режима в государстве. 
Необходимым условием для осуществления революционных действий 
служит наличие организованного протестного движения, для подавления 
которого государство использует свои силовые структуры. В большинстве 
случаев государство не справляется с «цветными» революциями. Оно не 
может противостоять массам недовольных людей (протестующим), а также 
зарубежным заказчикам данных волнений, которые имеют четко 
выстроенный план действий при любом развитии событий, осуществляют 
финансирование этих процессов. Здесь мы видим подрыв суверенитета 
государства, изменение его исключительной роли в жизнедеятельности 
общества. Все это говорит об умалении значения государства в жизни людей 
на рубеже XX – XXI веков, так как оно не смогло выполнить свою основную 
функцию – сохранение стабильности и правопорядка в обществе.  

«Цветные» революции также послужили толчком к интенсивной 
международной миграции населения. Нужно отметить, что международная 
миграция населения – одна из составляющих процесса глобализации 
общественной жизни. Наиболее ярко процесс миграции происходил в 
странах Европы, которую ученые называют главным «поставщиком» 
мигрантов XX-XXI вв. Интенсивная международная миграция населения 
также говорит о несостоятельности государства, которая выражается в 
отсутствии достойных условий труда, низком уровне научно-технического 
прогресса, функционировании ТНК, политическом или религиозном 
преследовании. Решением данной проблемы может послужить усиление 
контроля за внешними границами государства, защита интересов и прав 
трудящихся, улучшение условий труда, предоставление технической помощи 
развивающимся странам.  

Еще одним примером изменения места, роли и значения государства в 
жизнедеятельности современного общества является появление и активное 
функционирование глобальных корпораций как составных частей ТНК. 
Ученые А.И. Фурсов и А.Н. Окара определяют глобальную корпорацию как 
организацию, возникающую в период глобализации, подминающую под себя 
органы государственного управления и ставящую на первое место в своей 
деятельности корпоративную выгоду1. Иначе говоря, глобальные корпорации 
– это объединение, содержащее в себе признаки корпорации и государства. 
Стоит отметить, что глобальные корпорации появляются в середине XX века 
в результате ликвидации колоний. Процесс глобализации, умаление 
независимости государства, наличие единого экономического и 
информационного пространства, развитие технологий служат благоприятной 
                                                 

1 Фурсов А.И. Мир, который мы покидаем, мир, в который мы вступаем, и мир 
между ними. 



1183 
 

почвой для функционирования глобальных корпораций и ТНК в целом. 
Умаление независимости и главенства выражается в диктовании 
глобальными корпорациями условий государству, игнорировании его 
решений. На появление глобальных корпораций влияет процесс 
приватизации, проводимый госслужащими, а также элита, стоящая во главе 
государства, которая имеет большой капитал и непосредственные связи с 
ТНК. Все это говорит об изменении статуса и положения государства в 
жизни общества, но несмотря на данные обстоятельства исследователи 
утверждают, что государство было и будет основным элементом 
международных и общественных отношений.  

В современном мире государство тесно связано с интернетом, который 
также определяет его место и роль в жизнедеятельности общества. 
Необходимо отметить, что XXI век – век информационных технологий, 
развития интернета, который люди используют для получения информации, 
досуга, образования, творчества и работы. Любая деятельность в интернете 
носит интеллектуальный характер, предполагает обмен информацией, 
которая является отличительной чертой постиндустриального общества. 
Интернет-пространство не имеет границ, оно является всеохватывающим. 
Использование интернета людьми не делает их гражданами мира. Развитие 
интернета – процесс противоречивый. Он не будет кардинально влиять на 
функционирование государства, но может способствовать его подрыву. В 
этом выражается возможное негативное воздействие интернета на 
государство. Интернет должен подчиняться правовым нормам, издаваемым 
государством, чтобы не допустить хаоса в виртуальном пространстве, а 
также чтобы не подрывать авторитет и суверенитет государства. 

Институт государства в настоящее время находится в центре внимания 
во всем мире. Усилие роли государства и повышение эффективности 
государственного регулирования во всех областях жизни стало ведущей 
тенденцией современности, нашедшей отражение как в официальных, 
экспертных оценках и высказываниях, так и в научных исследованиях, 
которые различают сильное и слабое государство1.  

Подводя итог, необходимо отметить, что государство в современном 
понимании – неотъемлемый, обязательный компонент общественной жизни, 
который должен быть главенствующим во всех процессах и явлениях, 
происходящих в обществе. Его значение трудно преувеличить. Государство 
во взаимодействии с правом регулирует все процессы, протекающие в 
обществе, обеспечивает исполнение свобод человека и гражданина, служит 
аккумулирующим элементом человеческой деятельности, исключает 
произвол над личностью и имеет практически полезное значение для 
отдельного индивида. Государство – продукт долговременной, сознательной 
деятельности общества.  
 
                                                 

1 Российское государство и право на рубеже тысячелетий (Всероссийская научная 
конференция) // Государство и право. 2000. № 7. С.5. 



1184 
 

Злыденко Анастасия Дмитриевна,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Злыденко Дмитрий Сергеевич,  

старший преподаватель кафедры теории и истории права и государства  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

Юридические лица и общественные образования как субъекты 
правоохранительной деятельности в системе государственного 

механизма: практика законодательной регламентации 
 

Анализ современных научных источников свидетельствует, что 
учеными до сих пор не выработана единая точка зрения относительно 
понятия «механизм государства». Известно, что «В споре рождается истина», 
в связи с чем, нами будут исследованы утвердившиеся в ученой среде 
распространенные подходы, к его определению и имеющиеся в юридической 
литературе. Наиболее распространен подход  «аппаратный». Его 
приверженцы определяют «механизм государства» как систему органов 
государства, с помощью которых оно осуществляет государственную власть. 
Такие ученые под механизмом государства понимают его «аппарат», то есть 
систему его органов, с помощью которых осуществляется государственная 
власть.1 Перевалов В.Д. характеризует эти органы еще и иерархичностью, то 
есть строгой подчиненностью, целью деятельности, которых, является 
реализация функций государства. Субъектами такой деятельности, по его 
мнению, являются специально созданные и постоянно действующие 
государственные учреждения.2 Спиридонов Л.И. также придерживается 
такого же понимания, определяя его как «функционирующую систему 
государственных органов, обеспечивающих решение общих дел».3 
Профессор Сырых В.М., также имеет аналогичный подход, рассматривая 
механизм государства «как совокупность государственных органов, 
осуществляющих государственную власть и обеспечивающих реализацию 
функций государства».4Анализ работ вышеназванных ученых позволяет 
утверждать, что ими имеются в виду органы государственной власти, 
наделенные управленческими функциями в определенных ветвях власти.  

Нам видится, что такой подход несколько односторонен и не способен 
раскрыть понятие механизм государства через призму общеобязательных для 
индивидов государства правил поведения в форме мер принуждения. 
Применяя их государство, подавляет волю отдельных менее 

                                                 
1 Сн.авт. Такими авторами являются: Перевалов В.Д., Сырых В.М., Четвернин В.А., 

Енгибарян Р.В. и др.  
2 Перевалов В.Д. / Отв. ред. Теория государства и права. М., 2006. С. 84. 
3 Там же С.84. 
4 Сырых В.М. Теория государства и права. М., 2001. С. 50. 
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законопослушных членов общества и дает другой части общества, 
соблюдающих установленные правила нахождения в нем свободно 
развиваться, в условиях режима обеспеченной им безопасности. К таким 
государственным организациям, уполномоченными возможностью 
применения силового воздействия на правонарушителей относятся 
правоохранительные органы государства. К ним по данному признаку можно 
отнести органы исполнительной власти в том числе: полицию, органы 
уголовного преследования, прокуратуры, вооруженные силы, а также органы 
судебной власти в лице судов общей юрисдикции и специализированных 
судов. Некоторые из известных ученых в своих работах определяют 
государственный механизм как совокупность органов, осуществляющих 
управление обществом, реализующих основные направления 
государственной деятельности. Существуют мнения, что в государственный 
механизм входят законодательные, судебные и иные органы, а также силовые 
структуры, осуществляющие в случае необходимости меры принуждения.1 

Исследования других правоведов посвящены рассмотрению механизма 
как органов государства и государственных организаций, реализующих 
экономическую и социально-культурную функции (образовательные научно-
исследовательские учреждения, предприятия связи, транспорта и др.). В 
советский период широкое распространение имело следующее определение 
механизма государства, предложенное В.В. Копейчиковым: «Механизм 
государства включает в себя всю систему советских государственных 
организаций – организованных государством коллективом людей, 
обеспечивающих руководство и непосредственное осуществление функций 
государства. Государственные организации, образующие в своей 
совокупности механизм государства в зависимости от существа стоящих 
перед ним задач (своего основного назначения) и вытекающих отсюда 
различий в компетенции, порядке образования, внутренней структуре и т.д. 
делятся на органы государства, государственные предприятия и 
государственные учреждения».2 Соответственно структура государственного 
механизма, согласно представленному утверждению, образует 
взаимосвязанные между собой три элемента: государственные органы, 
государственные предприятия и государственные учреждения. Мнение 
В.В. Копейчикова также разделяют в своих работах такие авторы как: 
В.А. Власов, С.Ф. Кечекьян, Ю.М. Козлов, Ц.А. Ямпольская и др.3  
Профессор Рассказов Л.П. утверждает, что механизм государства 
                                                 

1Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. М., 1996. С. 37.; 
Теория государства и права / под ред. М.Н. Марченко. М., 1996. С. 114., Копейчиков, В.В. 
Механизм социалистического государства. M., 1968. С. 30. 

2Копейчиков, В.В. Механизм социалистического государства. M., 1968. С. 30. 
3Власов В.А. Советский государственныйаппарат.M., 1959. С. 56-62; Кечекьян С.Ф. 

Правоотношения в социалистическом обществе. M., 1956. С. 104, 124; Козлов Ю.М. 
Органы государственного управления. M., 1960. С. 22-31; Ямпольская Ц.А. Органы 
советского государственного управления в современный период. M., 1954. С. 10, 27-40; 
Общая теория государства и права: учеб. пособие / под ред. С.А. Комарова. M., 1997. С. 69. 



1186 
 

представляет из себя совокупность государственного аппарата, 
государственных структур, обеспечивающих реализацию государственно-
властных предписаний, государственных предприятий и учреждений, 
рассматриваемую в состоянии динамики (движения), во взаимодействии 
между собой в целях осуществления функций государства.1 Э.П. Григонис, в 
своем диссертационном исследовании исследуя механизм государства, 
понимает под ним: «функционирование, действие органов государства 
(государственного аппарата) в определенных способах, принципах 
организации и функционирования системы органов государства, во 
взаимосвязи и взаимодействии между собой отдельных ее частей».2 

Профессор Байтин М.И. видит механизм государства как 
«пронизанную едиными, законодательно закрепленными принципами, 
основанную на разделении властей и располагающую необходимыми 
материальными придатками систему государственных органов, посредством 
которых осуществляются задачи и функции государства».3 По утверждению 
Морозовой Л.А. «механизм государства понимается в двух аспектах: в узком 
смысле – как органы государства и в широком – как совокупность 
государственных органов и организаций».4 

О.И. Мамина полагает, «что на современном этапе механизм 
государства представляет собой систему государственных органов, 
функционирование которых основано на законодательно закрепленном 
принципе разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную, располагающих необходимыми «вещественными» 
(материальными) придатками, а также государственных учреждений и 
организаций, посредством деятельности которых осуществляются задачи и 
функции государства. При этом очевидно, что более точным было бы 
определять механизм государства как указанную систему в динамике, т.е. в 
действии, в процессе осуществления государственной власти».5 

Анализ приведенных позиций относительно дефиниции 
рассматриваемого института «механизм государства» позволяет отметить 
совпадение точек зрения относительно вовлеченных участников: органы 
исполнительной и судебной власти, отчасти и законодательные. Кроме того, 
наблюдается общность целей таких участников для функционирования 
системы государственного механизма. 

Отдельно нам бы хотелось выделить обстоятельство, которое 
характеризует динамизм механизма государства современных условиях. Так, 
все приведенные нами авторы едины в своем понимании участников 
                                                 

1 Рассказов Л.П. Теория государства и права. М., 2008. С.121. 
2 Григонис Э.П. Механизм государстватеоретико-правовой аспект): автореф. дис. 

… д–ра юрид. наук. СПб. 2000. 
3 Байтин М.И. Механизм современного Российского государства // Правоведение. 

1996. № 3. С. 9.  
4 Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2004. С. 115 
5 Мамина О.И. О месте и роли органов правосудия в механизме государственной 

власти // Российская юстиция. 2007. № 3. С.17. 
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государственного механизма, к которым относят государственные органы и 
учреждения, приписывая только им реализацию государственных функций 
осуществляемых государственным механизмом. Исходя из приведенной 
точки зрения, только они способны реализовать, скажем, внутреннюю 
функцию охраны правопорядка, одним из направлений которой является 
охрана прав и свобод граждан и обеспечение режима законности. 
Предполагается, что реализацией такой функции уполномочены 
Министерство Внутренних дел и прокуратура. Не является секретом, что в 
системе МВД России имеются органы дознания, и следственные 
подразделения назначением которых является осуществление уголовного 
преследования лиц, совершивших преступления. Прокуратура осуществляет 
надзор за такой деятельностью с целью соблюдения режима законности в 
отношении подозреваемых и обвиняемых. Обязанность по осуществлению 
уголовного преследования подробно урегулирована в положениях Уголовно-
процессуального кодекса РФ, который относит органы дознания, следствия и 
прокуратуры к стороне обвинения, а подозреваемого и обвиняемого к 
стороне защиты. В соответствии со статьями 49-51 УПК РФ защиту 
интересов подозреваемого, обвиняемого могут осуществлять адвокаты, 
которые выступают на всех стадиях уголовного судопроизводства в качестве 
защитников. Уголовно-процессуальный закон в ст. 51 указывает случаи 
обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве. В 
соответствии с законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» № 63–
ФЗ от 31.05.2002 часть 1 статьи 3 определяет: «Адвокатура является 
профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского 
общества не входит в систему органов государственной власти и органов 
местного самоуправления».1 Соответственно представление интересов 
подозреваемого, обвиняемого невозможно органами государственной власти, 
так как такую деятельность вправе осуществлять только адвокат, состоящий 
в профессиональном сообществе имеющее статус общественной организации 
без каких либо признаков управления со стороны государства.  

Предположим, что приведенный нами пример является единичным в 
функции охраны правопорядка и не претендует на какое-либо дальнейшее 
обоснование с позиций функционирования в системе государственного 
механизма. Рассмотрим еще одно направление в системе функции охраны 
правопорядка это «охрана общественного порядка». Действующий 
Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ в пункте 6 статьи 2, в 
которой определены основные направления деятельности полиции, 
указывает на необходимость «обеспечение правопорядка в общественных 
местах». Пункт 5 статьи 15 этого же закона, в которой перечислены 
«Обязанности полиции», требует от МВД России 
«обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, 

                                                 
1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/Федеральный закон 

от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (Дата обращения 10.03.2020 г.) 
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площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, 
вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других общественных 
местах;». Таким образом, действующий механизм государства подобную 
функцию возложил на государственный орган. Анализ существующего 
действующего законодательства не позволил выявить подобную обязанность, 
у какого-либо иного другого государственного органа. Соответственно 
данная обязанность по обеспечению правопорядка и его часть в форме 
поддержания общественного порядка возложена на только полицию. 
Обратившись положениям части 7 статьи 3 Федерального закона РФ от 
11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 05.12.2017) «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»1, мы видим, что к видам охранных 
услуг отнесена и «охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах», а также в целях 
антитеррористической защищенности, специально уполномоченными на это 
организациями, имеющими соответствующую лицензию». Статья 11 этого 
же Закона устанавливает предписание, согласно которого выполнение 
охранных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры 
выполняется с учетом требований законодательства РФ транспортной 
безопасности. На первый взгляд казалось бы, какая взаимосвязь охраны 
объектов, и охрана общественного порядка? Обратимся к вышеуказанному 
законодательству и, обнаруживаем Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О транспортной безопасности»2 (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 30.12.2018). Часть 1 статьи 2 данного Закона определяет его цели, к 
которым отнесено: «защита интересов личности, общества и государства в 
сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства». Часть 
2 этой же статьи к задачам Закона среди прочих еще относит: 
«определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 
оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств;». Следовательно, при осуществлении охранной деятельности 
необходимо еще решать вопросы, связанные с пресечением незаконных 
вмешательств третьих лиц в деятельность объектов транспортной 
инфраструктуры, что среди прочего еще потребует и охрану общественного 
порядка на таких объектах. Может сложиться впечатление, что охрану по 
этому направлению должны осуществлять государственные органы. Однако, 
в соответствии с пунктом части 1 Закона к субъектам транспортной 
инфраструктуры отнесены: «юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, являющиеся собственниками объектов 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств или 

                                                 
1URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW Федеральный закон РФ от 

11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 05.12.2017) «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» (Дата обращения 10.03.2019 г.) 

2URL://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW Федеральный закон от 
09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О транспортной безопасности» (Дата обращения 
10.03.2019 г.) 
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использующие их на ином законном основании;». Пункты 7.1 и 7.2 Закона 
7.1 по существу требуют от субъекта транспортной безопасности 
осуществления необходимых мер посредством заключения гражданско-
правовых договоров с подразделениями ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти в области транспорта и (или) 
аккредитованные для этой цели в установленном порядке юридические лица 
либо силами собственного персонала, то есть созданием собственных 
подразделений транспортной безопасности. Что, в конечном счете, указывает 
на фактическую реализацию государственной функции «охрана 
общественного порядка» силами субъектов транспортной инфраструктуры, 
которые не являются государственными органами по ее выполнению. 

Более того, Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества»1 в статье 5 данного Закона 
определяет формы государственной службы российского казачества и 
разрешает проходить ему военную службу в федеральных органах в 
соответствии с федеральным законодательством. Пункт 3 части 5 статьи 5 
прямо указывает на возможность казачьих подразделений «принимать 
участие в охране общественного порядка».  

Революционным в развитии государственного механизма явилось 
принятие Федерального закона № 390-ФЗ «О безопасности». В часть 4 
статьи 4 (Государственная политика в области обеспечения безопасности) 
указанного Закона внесено концептуальное положение о том, что, в 
реализации государственной политики в области обеспечения безопасности 
участвуют граждане и общественные объединения. Это означает, что в 
стратегии осуществления национальной безопасности и защите 
национальных интересов принимают участие не только специально 
созданные государственные органы. 

Подводя итог исследования необходимо констатировать, что механизм 
государства наряду с государственными органами, предусмотрел и 
альтернативные возможности исполнения, возложенной на него 
конституционной обязанности по охране прав и свобод личности и 
выполнения правоохранительной функции иными юридическими лицами и 
общественными образованиями. Следовательно, в числе участников 
деятельности по осуществлению функций механизма государства выступают 
еще представители общественных объединений (адвокаты, казачьи войска), а 
также юридические лица, при осуществлении мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры. 
Указанные обстоятельства неминуемо требуют своего учета в определении 
государственного механизма с учетом его современного динамичного 
развития. По нашему мнению определение государственного механизма 
должно быть таким: «Это система государственных органов, общественных 
объединений и организаций, осуществляющих функции механизма 
                                                 

1URL: https://base.garant.ru/188922/ Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-
ФЗ «О государственной службе российского казачества» (Дата обращения 10.03.2019 г.) 
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государства, располагающих необходимой материально-технической базой, 
отвечающей предъявляемым требованиям и возложенным на них задачам, на 
основании законодательно закрепленного принципа разделения властей».  

Кроме того, наличие в государственном механизме негосударственных 
субъектов позволяет более полно реализовать принцип построения 
демократического государства в нашей стране. 
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Семейное право России в период революционных преобразований 
 

До Октябрьской революции 1917 г. российская семья являлась 
патриархальной, основывающейся на христианских ценностях, 
предусматривала главенство мужа и его духовный авторитет, материальное и 
моральное подчинение жены мужу, послушание детей родителям. 
Существовавшая религиозная форма брака не предусматривала развода, 
поскольку союз мужчины и женщины рассматривался в первую очередь как 
таинство, свершение которого невозможно без Божьей воли. В этой связи, 
создание семьи главной своей целью предполагало продолжение рода и в 
прямом, и в переносном смысле. 

Социально-экономические условия жизни в пореформенной России 
второй половины XIX – начала XX веков практически не оставляли шансов 
выжить в одиночку. Семья являлась не только духовной отдушиной, 
«родным коллективом» близких ментально и родственно душ, но и 
предполагала равномерную раскладку обязанностей по добыванию средств к 
существованию. Особенно наглядно это демонстрировали крестьянские 
хозяйства, доходность которых напрямую зависела от количества рабочих 
рук. 

Испокон веков патриархальная семья являлась той скрепой 
общественных отношений и всей социальной жизни страны, благодаря 
которой российскому обществу удавалось сохранять свою культурную, 
религиозную, этническую самобытность, и даже политический суверенитет. 
С ликвидацией института семьи потрясения испытали и все прочие сферы 
общественной жизни революционной России. 

Из сферы сугубо личной, интимной, семейная жизнь стала достоянием 
общественности. «Долой семью!» – под таким лозунгом выковывалась 
семейная политика большевистской России. 
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Почему же такое большое внимание вожди пролетарской революцию 
уделяли именно семье? Все дело в том, что социально-экономические 
преобразования и экспроприация средств производства вызвала недовольство 
и ударила лишь по привилегированными сословиям, прежним хозяевам 
жизни. А вот ликвидация института семьи касалась уже самих 
революционных масс – рабочих, солдат, крестьян, мелких служащих. Семья, 
как наиболее консервативный элемент нашей жизни, тормозил победоносное 
шествие революции. 

Влияние государства, партий, идеологий на общественное сознание, в 
действительности, очень ограничено, поскольку каждый человек сам для 
себя определяет шкалу ценностей, выстраивает систему нравственных 
координат, и любая попытка силой навязать принципиально чуждые, 
противоположные «ценности» неизбежно будет сталкиваться с антагонизмом 
и неприятием большинства людей. 

Но как же заставить людей изменить свою систему нравственных 
ориентиров, как изменить восприятие «плохого» на «хорошее»? Ну конечно, 
нужно заняться их воспитанием, как говорится, «с младых ногтей», то есть с 
самого детства. И без разрушения института семьи добиться этого не 
удастся. 

Для создания «человека нового типа», нужно отобрать ребенка у 
родителей и вплотную заняться его воспитанием. Достигается это двумя 
способами: во-первых, на законодательном уровне закрепляется моральное 
право государства вмешиваться в процесс воспитания и одновременно 
ограничиваются права родителей на воспитание ребенка; во-вторых, 
проводится масштабная информационная компания, цель которой – 
сексуальная раскрепощенность, ориентация на достижение сиюминутных 
плотских удовольствий, дискредитация семьи и одновременно легализация 
разводов, абортов, многоженства и многомужества, и пр. 

Первые изменения в семейной политике постреволюционной России 
проходили под эгидой сексуальной революции, и были отмечены 
максимальной свободой межличностных отношений, негативным 
отношением к семье как к ячейке общества, попыткой нивелировать ее 
значение. 

Одним из первых законодательных актов этого периода стал «Декрет о 
расторжении брака» от 16 декабря 1917 г.1 Для расторжения брака 
достаточно было лишь желания одного из супругов развестись. После 
принятия этого декрета огромная масса людей тут же поспешила избавиться 
от обременительных оков. В первой половине 1918 г. количество разводов 
достигло 1 000 в месяц, а спустя некоторое время снизилось до 400-500 в 
месяц2. 

                                                 
1 Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. 

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/17-12-16.htm (дата обращения: 10.03.2021). 
2 Королев Ю.А. Семья, государство, общество. М., 1971. С. 152. 
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Значение этого декрета трудно переоценить – он открыл путь к поиску 
любви и счастья, освободил и одновременно раскрепостил и мужчину, и 
женщину. 

Логичным продолжением стало принятие «Декрета о гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 18 декабря 1917 г.1, 
предусматривающего единственную законную форму брака – гражданскую. 
Церковный брак пока еще не воспрещался совсем, но, не порождая правовых 
последствий, считался пережитком прошлого и мог заключаться по воле 
брачующихся. 

В качестве положительной нормы может быть оценено устранение 
дискриминации внебрачных детей. Отныне, внебрачные дети уравнивались в 
правах с законными, а мать внебрачного ребенка получила право в судебном 
порядке установить отцовство. 

Первые два Декрета определили общие направления семейной 
политики, развитие которой продолжил «Кодекс законов РСФСР об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве», принятый 
16 сентября 1918 г.2 Обозначим принципиально новые постулаты семейного 
права: 

- так как церковь была упразднена и оделена от государства, свое 
правовое значение утрачивает и церковный брак, а вместе ним и все, 
связанные с церковью, церемонии и обряды; 

- единственной законной формой заключения брака стал гражданский 
брак, зарегистрированный Отделом записей актов гражданского состояния; 

- закреплялись обязанности различных статусов (супругов, детей и 
родителей, лиц, состоящих в родстве, и т. д.); 

- закрепляется свободное расторжение брака на основе волеизъявления 
обоих супругов или хотя бы одного под контролем государства; 

- значительно упрощается процедура развода; 
- создается институт признания брака недействительным; были 

определены правовые последствия заключения такого брака; 
- права законных и внебрачных детей уравниваются; 
- был создан институт судебного установления отцовства; 
- закреплен принцип раздельности имущества супругов, а так же 

родителей и детей; 
- свое существование начинает институт опеки; 
- предоставлялось право на получение алиментов; 
- отменен институт усыновления, из-за возможности эксплуатации 

усыновленных детей. 

                                                 
1 Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957. 

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/17-12-18.htm (дата обращения: 10.03.2021). 
2 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве от 16 сентября 1918 года. СПС КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2902#0176129022869997 
(дата обращения: 12.03.2021). 
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Так называемый «Бунт чувственности» был той внешней средой, в 
которой выковывался образ нового советского человека. Так, заведующая 
женотделом ЦК РКП(б) в 1920-1921 годах А.М. Коллонтай, не отличавшаяся 
стойкими морально-нравственными качествами, дала следующую 
характеристику семейной политике: «Семья отмирает, она не нужна ни 
государству, ни людям. На месте эгоистической замкнутой семейной ячейки 
вырастет большая всемирная трудовая семья, где все трудящиеся, мужчины и 
женщины, станут прежде всего братьями и товарищами… Именно эта форма 
гарантирует человечеству расцвет радостей свободной любви, овеянной 
чувством истинного равенства и товарищества»1. 

Ситуация с раскрепощением была непонятной для многих европейских 
государств, политики, ученые и общественные деятели говорили о том, что к 
вопросам интимного характера в России относятся очень просто. 

Одним из следствий «свободной любви» стал явный рост количества 
абортов. Между тем, не будучи легализованными, аборты проводились 
подпольно, в антисанитарных условиях, и нередко заканчивались серьезными 
негативными последствиями для здоровья женщины. Во благо дальнейшей 
сексуальной раскрепощенности, 18 ноября 1920 года было принято 
Постановление Народного комиссариата здравоохранения и Народного 
комиссариата юстиции «Об охране здоровья женщин»2. С этого момента 
всем желающим избавиться от ребенка совершенно бесплатно проводили 
операцию по искусственному прерыванию беременности в 
специализированном медицинском учреждении. 

Таким образом, СССР стал первой страной, в которой были разрешены 
аборты. Теперь женщина, решившаяся на данную операцию, не подвергалась 
репрессиям и различным наказаниям общественности. После легализации 
абортов их число стало неуклонно расти, и особенно в городах. Больницы 
подчас не могли вместить всех желающих. Так, по состоянию на 1924 год в 
Москве было зарегистрировано 14 000 абортов, а уже в 1927 году – 46 000, 
рост составил 300%!!! За десять лет легализации количество прерванных 
беременностей сравнялось с количеством родов, а в 1934 году в Москве на 
одни роды приходилось около 3 абортов3. Негативная тенденция 
прослеживается не только в городе, но и в сельской местности. 

Однако, нельзя не заметить и тех явно позитивных изменений, которые 
нашли отражение в законодательных актах рассматриваемого периода. 
Советское семейное право разграничило права супругов, их имущество, 
обязанности относительно воспитания и содержания детей, а также ввело в 
право такое понятие, как алименты. Теперь женщина имела почти такие же 
права, как и мужчина. Помимо улучшения положения женщины в браке, ее 

                                                 
1 Коллонтай А.М. Семья в коммунистическом обществе. Одесса, 1919. С. 15. 
2 94 года назад в РСФСР вышло постановление в защиту «интересов расы». URL: 

https://pravo.ru/news/view/112459/ (дата обращения: 12.03.2021). 
3 100 лет со дня легализации аборта в России. URL: 

https://ruvera.ru/news/abortion_100_year (дата обращения: 11.03.2021). 
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положение улучшалось и в трудовом праве. Им предоставлялось право на 
освобождение от работы по беременности в течение 16 недель, то есть 
8 недель до родов и 8 недель после с выплатой пособия (в соответствии с 
Декретом ВЦИК от 22 декабря 1917 года «О страховании на случай 
болезни»1). 

В заключении проведенного исследования, хочется отметить, что в 
период кардинальных преобразований слом старых порядков начинается с 
уничтожения семьи и семейных скреп. Когда у человека нет семьи и Бога, им 
можно управлять, как угодно, направить на любые, даже преступные 
поступки. Революция смела все устои и преграды, все самые низменные 
чувства и желания стали доступными, а подчас и возведенными в ранг 
закона.  
 
 

Иванова Анастасия Александровна,  
курсант 2 курса Ростовского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Келеберда Нина Григорьевна,  

доцент кафедры иностранных языков  
Ростовского юридического института МВД России,  

кандидат философских наук 
 

Суд над Иисусом Христом с точки зрения римского права 
 

Суд над Иисусом Христом до сих пор остается самым загадочным и 
необычным событием в истории, которое оказало значительное влияние на 
ход развития цивилизации. Около двух тысяч лет назад судопроизводство в 
Иуде проходило вовсе не по «законам джунглей» особенно, когда вопрос 
стоял о жизни или смерти. Иудейское право в отличие от Римского всегда 
основывалось на законной почве и приговорить к смерти невиновного 
человека было почти невозможно. 

Сам суд состоялся в пятницу 13 нисана по европейскому календарю в 
Иерусалиме при царствовании императора Тиберия. Начался он ночью и 
завершился рано утром, но данное судебное заседание не было 
окончательным.  Всего было три суда: Синедриона, Ирода Антипы и Понтия 
Пилата.  

В результате подчиненного положения Иудеи Риму существовали две 
системы судопроизводства: римское и еврейское. Лица, которые обвинялись 
в религиозных преступлениях должны были проходить через римский и 
еврейский суды. Но несмотря на это, эти две судебные системы различались.  

Еврейское право основано на принципе возмездия, а именно кто 
совершил преступление, тот и должен был предан смерти; кто нанесет какое-
                                                 

1 СПС КонсультанПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc&base=ESU&n=4346#07499175643412939 (дата обращения: 10.03.2021). 



1195 
 

либо телесное повреждение, тому должны сделать то же. Так же данное 
уголовное право предусматривает наказание за убийство, за преступления 
против свободы личности, нравственности, собственности и другие. 

С возникновением Римского права связывают развитие правовых 
систем государства, относящиеся к романо-германской правовой семье. 
Важнейшим источником уголовного права считают Законы двенадцати 
таблиц, в которых рассматривались как частные, так и публичные деликты. 

Особое внимание римский законодатель уделял преступлениям против 
государства и порядка управления, а именно взяточничеству, 
государственной измене и преступлениям против веры и нравственности. 

Исходя из закона, обвиняемый в преступлении не мог прибегать к 
услугам адвоката и защищал себя сам. Что касается стороны обвинения, так 
прокуратора не было, именно поэтому обвинителями выступали сами 
свидетели. 

На момент осуждения и казни Иисуса Христа пост первосвященника 
занимал Каиафа, который был назначен прокуратором Валерием Гратом. 
Позднее пост прокуратора занял Понтий Пилат, а Кайафа продолжал 
руководить синедрионом. Практически без следствия и суда синедрион 
вынес смертный приговор и, вопреки требованиям закона, все члены 
синедриона пытались подвести решение о смертной казни под закон. К 
Иисусу Христу подсылали людей, которые заставляли обвиняемого 
высказаться против государства, чтобы признать его государственным 
преступником. Но все попытки были тщетны и синедрион придал своим 
действиям вид беззакония. 

Самым явным процессуальным нарушением был арест, который 
подчеркивает незаконность действий синедриона. Немедленное задержание 
преступников допускалось лишь в случае бегства или вооруженного 
сопротивления подозреваемого. После ареста по закону арестованного нужно 
было поместить в тюрьму и с утра начинать судебное разбирательство. Но и 
в этом случае синедрион пошел против закона. Предварительное заключение 
считалось базовой нормой как древнееврейской, так и римской судебной 
практики. Обвиняемый мог познакомиться с материалами дела, а власть 
провести тщательное расследование. Также если следовать закону, то после 
рассмотрения всех свидетельств преступления и после того, как оно будет 
доказано, обвиняемого должны поместить в темницу, а суд целый день 
должен обсуждать преступление и способы наказания. Ведь, по закону 
между определением смертного приговора и его вынесением должно пройти 
не менее 24 часов. Но суд над Иисусом Христом проходил накануне 
праздника Пасхи и поэтому синедрион вопреки закону решил привести свое 
незаконное решение в силу. 

Последним беззаконным решением суда синедриона стало лишение 
Иисуса Христа права на кассационное обжалование приговора. Хотя по 
закону давалось право на пересмотр решений по любому делу и в любое 
время.  
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Беззаконный суд свершился, приговор был вынесен и утвержден. Два 
суда, два обвинения и два смертных приговора, по которым Иисус Христос 
не имел вины по обвинениям.  

Таким образом, исходя из вышесказанного мы можем сказать, что все 
эти беззаконные действия творились злой волей людей и творились они в 
отношении человека, не знавшего греха. Суд сформулировал свой вердикт 
таким образом, чтобы деяния Иисуса содержали признаки нарушений двух 
законов. Также соблюдение синедрионом судебной процедуры даже в 
упрощенной форме не дает ясного ответа о законности и обоснованности 
вынесенного приговора. 
 
 

Иванова Ксения Александровна,  
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Пушкарев Евгений Александрович,  

профессор кафедры теории и истории права и государства  
Краснодарского университета МВД России, доктор политических наук 

 
Укрепление полицейского аппарата  

во второй половине XIX – начале XX века 
 

Порядок представляет собой весьма широкое понятие. В то время, 
когда на улицах не видно и не слышно разбойников с оружием, а водители 
транспортных средств соблюдают правила дорожного движения – это всего 
лишь небольшая часть порядка. Абсолютный порядок – это когда 
благоустроены улицы, а дороги и дома чистые, когда прохожие друг другу не 
перечат.  

Сотрудники полиции не могут следить за всем и все контролировать. В 
их обязанности входит розыск преступников и обеспечение дорожного 
движения. Всем остальным занимаются различные ведомства (органы 
местного самоуправления, Роспотребнадзор и т.д.).  

Во второй половине XIX века функции по охране порядка полностью 
возлагались на полицию. В 1866 году в Санкт-Петербурге была создана 
сыскная часть, которая занималась преступлениями. Исправники в уездах и 
полицмейстеры в крупных городах ведали осуществлением ряда других 
задач. Конец XIX – начало XX веков характеризуется структурно-
организационными и штатными изменениями в развитии местных 
полицейских органов.  

Причиной обострения социальных противоречий явился мировой 
экономический кризис, произошедший в 1900-1903 годах. Данный кризис 
отрицательно сказался на России, что переросло в длительную депрессию, 
продлившуюся до 1909 года, и в поражение в русско-японской войне 1904-
1905 годов. Таким образом, в стране поменялась и организация полиции. В 
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соответствии с Законом от 1 февраля 1899 г. «Об усилении состава полиции в 
районах промышленных заведений» была организована фабрично-заводская 
полиция.  

Рост численности городского населения порождал обострение 
уголовной преступности. Все это заставляло власти принимать определенные 
меры. В 1866 году было создано сыскное отделение как орган, ведающий 
уголовным розыском. Годом позже, в 1867 году увеличились штаты 
отделения и оклады сотрудников. Начиная с 80-х годов XIX века, сыскные 
отделения образуются в таких городах, как Москва, Киев, Варшава, Одесса, 
Рига и т.д. Однако общей системы уголовного розыска все еще не возникло. 
И уже позднее, 6 июля 1908 года издается и принимается закон «Об 
организации сыскной части». Слабой стороной сыскных отделений являлось 
то, что они были представлены децентрализованной системой. Для общего 
руководства и нормативным сопровождением деятельности сыскной 
полиции в департаменте Министерства внутренних дел было организовано 
восьмое делопроизводство. Каждое сыскное отделение было включено 
непосредственно в полицейское управление города или же уезда и 
ограничивалось определенной территорией. В случае необходимости розыска 
преступника за границей данной территории, начальники сыскных отделений 
обязаны были связываться с департаментом полиции через полицмейстеров, 
губернаторов и прочих. Штаты сыскных отделений являлись 
немногочисленными, преимущественно от 8 до 20 человек. Это отражалось 
на результативности и действенности их работы. Помимо всего прочего, 
полиция была нацелена не только на борьбу с уголовными преступлениями, 
но и привлекалась к борьбе с революционным движением.  

Наиболее масштабные реформы полиции были осуществлены в 60-80-х 
годах XIX века. Именно отмена крепостного права, освобождение крестьян 
из-под власти помещиков, революционные настроения в стране, 
формирование капитализма, бурный рост городов – все это дало возможность 
правительству полностью реформировать полицейский аппарат. Были 
осуществлены следующие мероприятия: 

1. Объединение уездной полиции с полицией уездных городов, 
оформление единых полицейских управлений; 

2. Изменен порядок комплектования полиции; 
3. Было увеличено жалованье, пенсии, выплачивались льготы; 
4. Были сужены функции полиции; 
5. Расширен низший аппарат полиции. 
Уезды делились на станы, которые возглавлялись становыми 

приставами. Становой пристав надзирал за состоянием общественной 
безопасности. Он осуществлял дознание по уголовным делам, собирал 
сведения о проживающих на подконтрольной территории и т.д. Города же 
были подвержены контролю со стороны городских и участковых приставов, 
полицейских надзирателей. Полицейские учреждения контролировались 
Департаментом полиции, губернатором и губернским правлением.  
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25 декабря 1862 года были приняты «Временные правила об устройстве 
полиции в городе и уездах губерний». Данные правила явились основанием 
для реформирования местных полицейских органов. В соответствии с 
положением, городская и уездная полиция объединялись в единую 
полицейскую систему. В губерниях полицией руководил непосредственно 
полицмейстер. Абсолютно вся губернская полиция была подчинена 
губернатору и генерал-губернатору. Министр внутренних дел являлся главой 
всей полицейской системы. В ведении полиции находилось осуществление 
дознания, после чего материалы и сведения передавались следователю.  

Наиболее важная реформа полиции была осуществлена 6 августа 1880 
года. Она затронула центральные полицейские органы и была нацелена на 
реорганизацию Министерства внутренних дел. С этого момента, 3-е 
отделение императорской канцелярии ликвидируется, а руководство 
российской полицией находилось в руках Министерства внутренних дел, в 
системе которого оформляется Департамент полиции. В подчинении 
Департамента находится отдельный корпус жандармов, в обязанности 
которого входило организация дознания по преступлениям, 
преимущественно политической направленности. Но концентрация в одном 
ведомстве и общей, и политической полиции оказалась условной, поскольку 
в губерниях продолжали существовать и функционировать два 
самостоятельных органа Министерства внутренних дел. Именно поэтому, 
совместное действие и работа полицейских и жандармских органов носила 
конфликтный характер.  

Не менее важным направлением в деятельности полиции явилось 
осуществление паспортного режима. В 1833 году был введен Свод уставов о 
паспортах и беглых, который запретил отлучаться без паспорта с 
постоянного места жительства. В 1895 году вступило в действие положение о 
видах на жительство, которое внесло поправки и уточнения вследствие 
отмены крепостного права и предоставления крестьянам гражданских прав. 
Несмотря на это, продолжали действовать два разных сословия, 
существовали лица различных вероисповеданий, соответственно разные 
виды паспортов и разный порядок их выдачи.  

В 1864 году был издан «Устав уголовного судопроизводства», который 
распространял запрет производить различные мероприятия полицией, 
связанные с обыском и выемками. Данные полномочия возлагались на 
судебного следователя. Непосредственно до его прибытия, место 
происшествия должно было быть неприкосновенным.  

В России изменилась структура полиции, в связи с новой расстановкой 
сил. В 1903 году была осуществлена реформа, касающаяся сельской 
полиции. На смену выборных от крестьянства сотских, выполнявших 
второстепенные полицейские функции, пришли штатные должности 
сельских стражников (осуществляли полицейскую службу под руководством 
урядников). Стражники были низшими чинами полиции. Деньги на оплату 
сельских стражников выделялись из казны. Посредством сельских 
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стражников, по надобности, могли быть организованы отряды сельской 
стражи. Именно они являлись своеобразным вооруженным резервом. Все это 
оправдывалось тем, что сотские были весьма ненадежны, поскольку 
некоторая часть из них принимала непосредственное участие в крестьянских 
бунтах. Так как все чаще стали происходить вооруженные, крестьянские 
антиправительственные выступления, правительство стало оказывать 
содействие полиции, путем привлечения войск, главным образом казачьих 
частей.  

В начале XX века в связи с ростом городского населения и как 
следствие профессиональной преступности возникла острая потребность в 
создании специальных органов, которые ведали бы исключительно 
уголовным розыском. Исходя из этого, в 1908 году был принят закон об 
организации сыскной части, на основании которого должны создаваться 
сыскные отделения в городских и уездных полицейских управлениях. 
Дознание по уголовным делам совокупностью с оперативно-розыскными 
мероприятиями – все это входило в их полномочия.  

Перед Департаментом полиции лежала задача, а именно: 
профессиональное обучение лиц для их работы в уголовном розыске. В связи 
с этим на съезде начальников сыскных отделений 26 июня 1913 года были 
рассмотрены вопросы, касающиеся организации уголовного розыска в 
России. По решению министра внутренних дел П.А. Столыпина кандидаты 
на должности сыскных отделений были направлены в Санкт-Петербург для 
непосредственного прослушивания лекций. Была также предусмотрена 
особая программа данных курсов.  

Нельзя не отметить тот факт, что российский уголовный розыск в XX 
веке являлся лучшим в мире, поскольку на практике использовались 
современные методики. Применялись альбомы фотографий 
правонарушителей, были использованы дактилокарты, антропометрия, учет 
(регистрация) преступников. Именно после февральской революции 
первоочередно пытались уничтожить сведения регистрационных бюро.  

В целом, структура сыскных подразделений не изменялась вплоть до 
11 марта 1917 года, когда Временное правительство издало постановление о 
ликвидации Департамента полиции. Но, к 1917 году эффективность работы 
уголовного розыска снизилась. Несмотря на это, советская власть 
продолжала пользоваться дореволюционными наработками в розыскных 
аппаратах рабоче-крестьянской милиции.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в период 
развития органов, осуществлявших уголовный сыск, большая часть их 
функций и задач сохранилась и по сей день. Среди них:  

1. Выявление преступлений; 
2. Проведение оперативно-розыскного дознания; 
3. Поиск и розыск преступников и др.  
В связи с обострявшейся криминальной обстановкой, появлялась 

необходимость в создании не только сыскных подразделений в Санкт-
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Петербурге и других городах, но и системы специальных органов в целом, 
которые занимались бы оперативно-розыскной деятельностью. С 1910 года 
деятельность всего уголовного сыска в России регулировалась нормативным 
актом – Законом «Об организации сыскной части». Непосредственно после 
упразднения Департамента полиции с 1917 по 1992 года оперативно-
розыскная деятельность в России регламентировалась только 
ведомственными секретными нормативными актами. Нередко на 
подразделения уголовного розыска накладывались такие функции, как 
политический сыск и предварительное следствие. 
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КГБ была одной из лучших действующих организаций 
государственной безопасности. Официально комитет государственной 
безопасности прекратил свое существование в конце 1991 года. В разные 
времена и с разными названиями КГБ функционировал более 75 лет, 
разросшись в мощную и сложную систему, держащую под контролем 
население огромной советской страны. Понять историю России невозможно, 
не знав историю ее секретных служб. 

Сразу после октябрьской революции и государственного переворота 
большевики приходят к мысли создания собственной тайной полиции. 
Опасность потерять власть с той же легкостью, с которой она была схвачена, 
была очевидна для партии большевиков. 

7 декабря 1917 года по инициативе Владимира Ленина Совнарком 
учредил ставшую вскоре знаменитой ВЧК – Всероссийскую чрезвычайную 
комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Первым 
председателем ВЧК был назначен соратник В. Ленина Дзержинский Феликс 
Эдмундович.  

Ф. Дзержинский воспитывался в католических традициях, и к 16 годам 
Дзержинский всерьез планировал стать священником. Однако вскоре 
будущий глава ЧК перешел в стан революционеров и пересмотрел свое 
мировоззрение в сторону атеизма и желания скорейших перемен в стране. 

В общей сложности в царских тюрьмах и ссылках Феликс 
Дзержинский провел около 11 лет. За преданность революционным идеям 



1201 
 

Дзержинский от своих коллег по партии большевиков получил прозвище 
«Железный Феликс» 1. 

Ф. Дзержинский активно участвовал в создании Советов и в создании 
Советского государства. Он координировал действия наступающих отрядов, 
которые обеспечивали связь со Смольным во время Октябрьского 
переворота, и именно на его плечи легла тяжесть создания Чрезвычайной 
комиссии. 

Первым делом, которое ставил перед собой Ф. Дзержинский, – 
водворить порядок в столице Советского государства. Оставаясь 
одновременно и членом Петроградского военно-революционного комитета, 
Дзержинский начал намечать планы по охране революционного строя в 
столице. Им был создан комитет по охране Петрограда, который возглавил 
К.Е. Ворошилов2. Уже на первых шагах комиссии обстоятельства диктуют 
другие правила – требуют предоставления ВЧК более широких прав в борьбе 
с контрреволюцией. 

Пользуясь периодом перестройки аппарата управления и, в связи с 
этим, естественным временным отсутствием государственного аппарата, 
прикрываясь флагом революционеров, творящих революционное правосудие, 
разные темные элементы начинают действовать в своих личных интересах, 
производя грабежи. Некоторые из них начинают действовать под видом 
сотрудников ВЧК. В кругах ВЧК стало распространяться взяточничество, 
казнокрадство. Последнее из них очень опасно — нельзя допустить 
скомпрометирования имени ВЧК. Ее имя должно быть чисто. К этому органу 
должны обращаться за помощью все ищущие революционного правосудия. 
Так мыслил Феликс Эдмундович. 

Деятельность ВЧК проявила себя летом 1918 года. В ЧК входило 120 
человек. Но деятельность 120 членов организации была направлена на 
точечную ликвидацию шпионажа и подрыва становления советского 
государства. Первая крупная операция состоялась в 1918 году «Дело 
Локкарта» или как его еще называют «Дело трех послов». В Советском 
государстве действовало множество посольств: британское, американское и 
французское посольства. «Дело Локкарта» – это громкая операция, связанная 
с британским посольством. Вокруг трех перечисленных посольств 
создавалась подпольная антисоветская деятельность, которая финансировала 
многие антисоветские подпольные группы, занималась антисоветской 
пропагандой, подготавливала вооруженный мятеж в Москве, который 
должен был обеспечить захват Кремля и свержение действующего 
советского правительства. 

Деятельность таких организаций была разоблачена Чрезвычайной 
комиссией во главе с Феликсом Дзержинским. Работа ВЧК была 

                                                 
1 URL:  http://history-doc.ru/feliks-dzerzhinskij-put-ot-revolyucionera-do-glavy-tajnoj-

policii/ (дата обращения: 3 апреля 2021 г.) 
2 М.И. Лацис, Ф.Э. Дзержинский и ВЧК // URL:  

https://biography.wikireading.ru/241535 (дата обращения: 3 апреля 2021 г.) 
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организована таким образом, что представители посольств в России были 
отправлены в свои государства для дальнейшего разбирательства. Но, хочу 
отметить, что глава американского посольства, не обладавший иммунитетом 
в отличие от своих коллег, был расстрелян. 

Таким образом, ВЧК действовало не спонтанно и импульсивно, а 
просчитывала каждый шаг своей работы, внедряясь в группы подпольных 
организаций для их полной ликвидации. Ф. Дзержинский разработал систему 
слежки и сбора информации таким образом, что невозможно было выявить, 
кто и как проводит оперативную деятельность, не проявляя и не 
компрометируя себя. 

Следующая операция, которая была ликвидирована ВЧК – 
контрреволюционный мятеж, который готовился в Москве к подходу войск 
Деникина. Принцип работы мятежа был раскрыт и ликвидирован. 

В период гражданской войны численность ВЧК заметно возросла. На 
конец войны насчитывалось 110 тысяч человек. Были созданы губернские и 
уездные комиссии, но это все равно было лишь не значительной частью 
населения нашей страны. 

Деятельность ВЧК под началом Феликса Дзержинского ознаменовала 
себя в истории как организацию, которая вела борьбу с контрабандой, с 
бандами формирования, которые пересекали границу, с террористическим 
подпольем, с бандитизмом. Согласно Роберту Конквесту, всего по 
приговорам ревтрибуналов и внесудебных заседаний ЧК в 1917-1922 годах 
было расстреляно 140 тысяч человек. Один из исследователей истории 
советских спецслужб, полковник Олег Борисович Мозохин, на основании 
архивных данных подверг критике это число. По его словам, «со всеми 
оговорками и натяжками число жертв органов ВЧК можно оценивать в 
размере никак не более 50 тысяч человек». Комиссия имела территориальные 
подразделения для борьбы с контрреволюцией на местах. 

После окончания гражданской войны численность ВЧК была 
сокращена сначала до 50 тысяч человек, а затем до 25 тысяч человек, когда 
ВЧК переименовали в ГПУ (Государственное политическое управление при 
НКВД РСФСР). 

Деятельность ВЧК перестала устраивать советскую власть, и было 
решено ее реорганизовать. В чем же была причина такого решения? Чекистов 
никто не контролировал. Сами себя они считали «особенными», имевшими 
право на любое действие в «интересах революции» и против «борьбы с 
контрой». Под расстрел без суда и следствия в ходе «красного террора» 
попадали тысячи обычных граждан. Сами чекисты порой даже не видели 
обвиняемых. Расстрелы осуществлялись после составления определенных 
списков. Нередко причиной расправы служила фамилия, внешность, род 
занятий и др. Большевики выигрывали гражданскую войну, поэтому они 
считали репрессивные меры оправданными. Потом произошли события, 
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которые полностью поменяли сознание большевиков: на войну вышли 
крестьяне и солдаты1.  

После гражданской войны Ф. Дзержинский занимался обеспечением 
благоустройства быта русских рабочих, системой их расселения и жилья. В 
1924 году Ф. Дзержинский возглавил Совет Народного хозяйства. Умер он, 
находясь на своем посту.  

Таким образом, деятельность Дзержинского была направлена на работу 
для народа, для Советской власти. И естественно, это не прошло бесследно. 
В республиках бывшего СССР в его честь названо множество населенных 
пунктов, предприятий, технических средств, улиц, учебных заведений, 
площадей, парков и скверов, в честь его возводят множество памятников. К 
примеру, в результате достаточно продолжительной дискуссии в феврале 
2021 года решение восстановить памятник Феликса Эдмундовича на 
Лубянской площади в центре Москвы так и не было принято из-за раскола 
участников голосования.  

Однако не столь все однозначно: последующие методы и 
бесконтрольность участников организации ВЧК отложили спорный и 
противоречивый отпечаток деятельности Дзержинского. 
 
 

Келдибекова Алина Мелисбековна, 
студент 2 курса Саратовской государственной юридической академии 

Научный руководитель: 
Осипов Роман Алексеевич, 

старший преподаватель кафедры теории государства и права  
Саратовской государственной юридической академии,  

кандидат юридических наук 
 

Правоприменительная практика как источник права 
 

Нормотворчество находится в тесной взаимосвязи с 
правоприменительным процессом. Правоприменительная практика – 
деятельность по разрешению отдельных юридических дел путем внесения 
компетентными субъектами властных, обязательных для персональных 
адресатов индивидуально-конкретных решений (актов), взятая в единстве с 
правовым опытом. Ценность и необходимость правоприменительной 
практики заключается в том, что она оказывает значительное влияние на 
современный процесс правотворчества и совершенствование 
законодательства. Она является тем элементом, который сглаживает 
противоречия между обществом и правовыми нормами, воздействует на 
общественную жизнь, обеспечивает стабильность и правопорядок в 
обществе. А также от разработки качественных законов и от проведения их в 
                                                 

1 URL: https://fb.ru/article/310783/chto-takoe-gpu-ogpu-rasshifrovka-funktsii-chem-
vchk-otlichaetsya-ot-gpu (дата обращения: 3 апреля 2021 г.) 



1204 
 

жизнь зависит целостное, упорядоченное, устойчивое состояние правовой 
системы государства.  

Актуальность данной темы состоит в том, что общественные 
отношения постоянно развиваются и это является основанием для 
своевременного оперативного реагирования нормотворческих органов, а 
также принятие мер и использование различных способов и методов по 
совершенствованию, структурированию нормативной базы. 

Дискуссионной является правовая природы юридической практики. В 
системе социальных регуляторов нормы права представляют собой 
установленные и санкционированные государством общеобязательные 
правила поведения, регулирующие наиболее важные общественные 
отношения и обладающие отличительными признаками. Эта особенность 
правовых норм связана с формой их выражения. В отечественной литературе 
форму права именуют еще «источником права». Однако следует иметь в 
виду, что «форма» и «источник» права – понятие близкие, но не 
тождественные. Форма права определяет выражение содержания права 
вовне, а источник права – истоки формирования права. Под источником 
права в юридической литературе понимают воплощение права, оформление 
государственной воли в конкретные правила поведения. Правовая наука 
различает несколько основных источников права, в число которых 
включается правоприменительная практика (юридический прецедент)1.  

Правоприменительная практика как источник права представляет 
собой определенный вид практики, в ходе которой участники общественных 
отношений через различные институты изменяют общество и, как следствие, 
развиваются сами. 

Родиной юридического прецедента является Англия. Прецедент, как 
форма права, получил распространение в большинстве стран англо-
саксонской правовой системы. А вот в странах романо-германской правовой 
системы не выработано общее представление о месте, роли и значимости 
прецедента в системе источников права. Правовая норма, созданная судебной 
практикой, не имеет такого авторитета, который имеют санкционированные 
законодательные нормативные акты. 

Принадлежность Российской Федерации к романо-германской, а не к 
англо-саксонской правовой семье, вовсе не говорит о том, что правовой 
прецедент и, следовательно, правоприменительная практика не могу быть 
источниками права. Но общепринятым суждением является то, что суды не 
создают правовые нормы, а только применяют их. Этот вопрос является 
дискуссионным. С одной стороны, да, действительно, в России судебные 
органы не наделены правотворческими функциями. Но с другой стороны, в 
настоящее время фактически судебные прецеденты создает 
Конституционный суд РФ, а судебную практику вырабатывает Верховный 
суд РФ, тем самым оказывая определенное воздействие на 
                                                 

1 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. .ред. 
В.С. Нерсесянца. М., 2002. С. 269. 



1205 
 

функционирование механизма правового регулирования. Например, 
руководящие разъяснения Пленума Верховного суда РФ по вопросам 
применения законодательства при рассмотрении конкретных дел 
обязательны для судов, соответственно, и для всех участников судебного 
процесса. Это выступает одним из оснований возможности признания их 
судебными прецедентами. 

Что касается решений Конституционного суда РФ, однозначного 
мнения также нет. Его особое положение в системе судебной практики 
связано с тем, что на основании ФЗ «О Конституционном суде РФ» он 
обладает исключительным полномочием толкования норм Конституции РФ, 
принимает такие решения, без которых сам текст Основного Закона не может 
считаться полным1. Но опять же, Конституционный суд не обладает 
правотворческими полномочиями, не может творить право, а является 
правоприменительным органом. Издание норм права – прерогатива 
законодательных органов. Однако, Конституционный суд осуществляет 
проверку норм правовых актов на предмет их соответствия Конституции РФ. 
При объявлении нормативного акта не соответствующим положениям 
Конституции, он утрачивает силу. А если признана неконституционной 
какая-либо часть акта, то в результате переработки первого акта в ходе 
проверки его конституционности, мы получаем новый правовой акт, потому 
что старый акт теряет свою целостность. Таким образом, суд «творит право». 
Можно отметить, что юридическая сила принимаемых Конституционным 
судом решений равна юридической силе законов. Причем первые более 
защищены, чем вторые, так как изменить и отменить закон вправе и 
парламент, и Конституционный суд, а изменить и отменить свое судебное 
решение может лишь он сам2. Но решения Конституционного суда о 
проверке конституционности нормативных актов обладают конкретным 
характером, то есть, например, отменяют конкретный нормативный правовой 
акт. При этом органы следствия и дознания, не вправе применять в своей 
деятельности, к примеру, ту или иную норму уголовно-процессуального 
кодекса, которая была признана не соответствующей нормам Конституции. А 
также они каждый раз должны ссылаться на соответствующее решение 
Конституционного суда, которым данная правовая норма признана 
неконституционной. 

Таким образом, правоприменительную практику в России можно 
считать полноценным источником права, поскольку решения и 
Конституционного, и Верховного судов РФ выполняют в некоторой степени 
правотворческую функцию, устанавливают правила, которые регулируют 

                                                 
1 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 9 

ноября 2020 г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. 
Ст. 1447; 2020. № 46. Ст. 7196. 

2 Савицкий В.А. Решения Конституционного суда Российской Федерации как 
источники конституционного права Российской Федерации // Ведомости 
Конституционного суда РФ. 1997. № 3. 73-79. 
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важные общественные отношения. Признание правоприменительной 
практики как источника права не всегда нуждается в официальном 
законодательном закреплении, а складывается по ходу естественного 
исторического развития правовой системы. Но это не соответствует 
положениям правовой доктрины, действующей в стране, которая 
традиционно не признает практику в качестве официального источника 
права. Соответственно, поэтому мнения различных ученых и расходятся.  
 
 

Колотенко Екатерина Андреевна,  
курсант 1 курса Краснодарского университета МВД России 
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Становление полицейских учреждений в XVIII веке 
 

В истории нашей страны началом создания регулярной полиции 
принято считать период правления Петра I. Им проводилось множество 
реформ, коснувшихся всех сторон жизни и общества, в том числе и в сфере 
государственного управления. Для их осуществления Петру I необходим был 
сильный инструмент, а это само государство, нуждающееся на тот момент в 
усовершенствовании аппарата.  

Причин для создания Петром I нового органа власти было множество. 
Одни из основных:  

1) утверждение абсолютной монархии; 
2) существующая внешняя военная опасность со стороны соседних 

государств; 
3) напряженность в обществе вследствие окончательного закрепощения 

крестьян; 
4) разгул преступности в стране; 
5) регулирование порядка в возведенной новой столице России. 
Своей главной целью Петр I ставил создание такого государственного 

управления, в котором общество жило бы по установленным законам, 
охватывающих все стороны жизни.  

Находясь часто за границей, Петр I интересовался опытом управления 
государством других стран, а также существующей у них полицией. 
Примером для него был опыт Франции, где полиция существовала уже с 
конца XVII века. Сначала он ликвидировал органы губного самоуправления, 
а их полицейские функции возложил на воевод и впоследствии на 
губернаторов.  
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Но основная полицейская реформа была проведена в спешке, без 
какого-либо плана и подготовки. Возведение новой столицы России 
проводилось с применением жесткого принуждения населения, в основном 
мужского пола. Для ее строительства, заселения и контроля за санитарным 
порядком требовалось в спешном порядке организовать специальный орган. 
Таким образом в 1715 году в Санкт-Петербурге была организована Главная 
полицмейстерская канцелярия, состоящая из солдат и унтер-офицеров. А 25 
мая 1718 года введена должность генерал-полицмейстер.  

Спектр задач и обязанностей полиции Петр I сформулировал лично. 
Они были зафиксированы в «Пунктах, данных Санкт-Петербургскому 
Генерал-полицмейстеру». В них определялась роль полиции и ее основные 
направления деятельности. 

Впоследствии 16 января 1721 года Петром I был утвержден 
«Регламент, или Устав Главного магистра». Цель его создания – это 
обеспечение контроля над полицией и ее функциями гражданской властью в 
сфере промышленности и торговли.  

Штат полиции Санкт-Петербурга состоял примерно из ста человек. 
Квалифицированных специалистов не хватало, так как не было специальных 
учебных заведений, готовивших специалистов для полиции. Поэтому на 
должности офицеров брали выпускников-кадетов. 

В 1722 году орган полицейской канцелярии создался в г. Москве. Он 
также руководствовался в своей работе «Регламентом, или Уставом Главного 
магистра» 1721 года и действовал в соответствии с инструкциями и 
указаниями Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера. 

Полицейская реформа Петра I не была завершена. В ней было много 
несовершенного, но можно однозначно утверждать, что становление 
регулярной полиции стало ступенью для ее дальнейшего реформирования и 
совершенствования. 

Развитие полиции продолжилось в годы правления Анны Иоанновны, 
которая смогла завершить этап становления регулярной полиции в России.  

В 1731 году была утверждена Тайная канцелярия для рассмотрения 
политических преступлений. Всем органам на местах было предписано-
неукоснительно соблюдать все ее распоряжения. Тайной канцелярии нужны 
были агенты для подслушивания разговоров на собраниях, так как своих в 
штате не было. Эти функции выполняли шпионы. 

23 апреля 1733 года был издан Указ «Об учреждении полиции в 
городах». Этот указ стал правовой основой для образования органов полиции 
по всей стране. В 23 губернских и провинциальных городах были образованы 
полицмейстерские конторы. Их штат составляли военные из гарнизонов.  

Во второй половине XVIII века ситуация в России менялась не в 
лучшую сторону, а большинство регионов не имело специализированных 
полицейских органов. Сама система правоохранительных органов не 
соответствовала уже требованиям времени.  
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Начавшаяся крестьянская война, возглавляемая Емельяном Пугачевым, 
заставила царское правительство задуматься о мерах своей защиты и 
преобразовании полицейских учреждений с целью усиления надзора за 
населением. После подавления восстания Екатерина II поставила цель 
создать прочную систему органов государственной власти, способную 
своевременно и эффективно решать конфликты. И в 1775 году прошла 
следующая реформа под названием губернская. В результате ее проведения 
большие губернии разделились на мелкие. С целью контроля населения 
полицией размер губерний определялся возможностью охвата населения. 
Функции полиции закреплялись основным нормативным документом 
«Учреждение для управления губерний». В том же году была создана 
земская полиция, которая осуществляла надзор за сбытом продукции, уплаты 
налогов, обеспечивала законность правопорядка на вверенной территории. 
По специальному распоряжению, во время больших празднеств, запрещалось 
торговать водкой  возле кладбищ, храмов, школ. 

Реформа 1775 года не коснулась городской полиции. Поэтому в 1782 
году была преобразована городская полиция: принят «Устав благочиния или 
полицейский» и создан новый полицейский орган – Управа благочиния. 
Проявлять добродетели и милосердие, призывала отдельная глава Устава. 
Права самой полиции были расширены, а степень наказания ослаблена. Еще 
полицейским разрешалось сажать в камеру, подвергать телесным 
наказаниям, принуждать к исправительным работам. 

Городская Полицейская управа имела следующий состав: 1 городничий 
и 2 пристава. Для удобства контроля за соблюдением порядка большие 
города дробились на участки, где руководил пристав, а в его подчинение 
входили квартальные приставы. В Москве управу возглавлял обер-
полицмейстер, а в Санкт-Петербурге генерал-полицмейстер. 

К 1783 году полномочия полиции расширились в сфере контроля за 
содержанием издаваемых газет и журналов. 

В короткий период царствования Павла I в 1798 году органы 
правопорядка были снова реформированы. Вышел устав столичного города 
Санкт-Петербург, а в следующем 1799 году вышел устав города Москва, 
который закрепил управление полицией петербургским военным генерал-
губернатором с его подчинением императору. К окончанию правления Павла 
I Управа благочиния была ликвидирована и полиция оказалась полностью в 
подчинении военных. Должность военного губернатора появилась в Москве 
и Санкт-Петербурге. А в губернских городах полицией руководили военные 
комиссары. 

Таким образом, во-первых изначально у регулярных полицейских 
органов отсутствовал урегулированный законом статус, во-вторых налицо 
проблемы в дефиците грамотных, подготовленных кадров, образовательной 
платформы, в-третьих отсутствие четкого юридически определенного места, 
роли и задач полиции в механизме государственного управления. 
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Санкции и контрмеры как средство принуждения  

в межгосударственных отношениях: основания и эффективность 
 

Рассматривая институт принуждения в рамках теории государства и 
права достаточно редко уделяется внимание активной его реализации в виде 
института санкций в межгосударственных отношениях. В данной работе 
предпринята попытка определить какое место занимают санкции в ряду мер 
принуждения, реализуемых в международном праве, выделить правовое 
основания и оценить эффективность применения этих мер. 

Хотелось бы начать с того, что же такое принуждение. Итак, 
принуждение – внешнее властное воздействие одного субъекта 
правоотношений на поведение другого. Данное понятие по своему 
наполнению является очень широким, начиная от мер воздействия, которые 
могут применяться родителями по отношению к детям, и заканчивая 
«отрицательным» стимулированием правомерного поведения субъектов 
международного права, прежде всего государств. Как правило, фактическим 
основанием принуждения в его юридическом значении является 
противоправное поведение субъекта права в форме действия или 
бездействия.  

С общеюридической точки зрения под принуждением понимается 
осуществляемое в соответствии с законом физическое, имущественное, 
материальное воздействие на правонарушителя в целях защиты интересов 
личности, общества, государтсва. Применение мер воздействия является 
прерогативой государственных органов, однако в рамках международного 
права такой компетенцией обладают, прежде всего, международные 
организации, мировое сообщество. В порядке встречного реагирования по 
отношению к друг другу контрмеры также применяют государства. 

В международном праве принято разграничивать санкции и контрмеры. 
Под контрмерами подразумевается одностороннее воздействие на 
правонарушителя, реализуемое в форме международно-правовой 
ответственности государство-правонарушителя перед государствами-
потерпевшими. Статья 49 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 
12 декабря 2001 г. № 56/831  закрепляет цели и пределы применения 
контрмер. Статья 51 той же Резолюции устанавливает пропорциональность 

                                                 
1 Резолюция ГА ООН от 12 декабря 2001 г. № 56/83 Режим доступа 

http://docs.cntd.ru/document/901941379 (дата обращения 09.02.2021) 
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их применения, т.е. соразмерность причиненному вреду с учетом тяжести 
международно-противоправного деяния и затронутых им прав. 

В случае нарушения государством-членом международной 
организации своих обязательств перед мировым сообществом, возникают 
фактические и юридические основания для применения санкций в рамках 
международного права. Санкции всегда имеют характер правового 
принуждения. Их применение санкций рассматривается как реакция 
организации в ответ на противоправное поведение государства и заключается 
в наступлении для последнего негативных последствий.  

В контексте мер международно-правового принуждения, термин 
«санкция» следует использовать исключительно к мерам, которые 
осуществляются Организацией Объединенных Наций. Следует отметить, что 
легальное определение санкций в Уставе ООН (далее - Устав) не закреплено, 
но Совет Безопасности ООН определяет принимаемые им принудительные 
меры именно как санкции, характеризующиеся как правовое принуждение. 
Статья 39 Устава ООН1 устанавливает право Совета Безопасности 
определять существование угрозы миру. Данное полномочие является 
исключительной прерогативой Совета Безопасности ООН, следовательно, 
при отсутствии соответствующего решения данного органа никакое другое 
государство или международная организация не могут обосновывать свои 
действия наличием угрозы миру и безопасности. Совет Безопасности ООН в 
соответствии с Уставом наделен инструментами воздействия на 
правонарушителя. Среди таких мер – полный или частичный разрыв 
экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, 
почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, разрыв 
дипломатических отношений, а также действия воздушными, морскими или 
сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности. 

Таким образом, санкции по своей природе выступают как 
многосторонний механизм принуждения, контрмеры – действие 
одностороннее, но тоже имеющие своей целью защитить интересы стороны. 
Ранее все меры принуждения в международном праве относили к понятию 
«санкции», однако в настоящее время появилась тенденция разграничения 
этих понятий. Тем не менее, несмотря на разграничение, и санкции, и 
контрмеры продолжают оставаться частью единого института принуждения в 
рамках международно-правовой ответственности.  

Важно отметить, что санкции, как и контрмеры показывают свою 
эффективность при наличии надежных механизмов реализации, кем бы они 
не вводились: отдельным государством, международной организацией или 
группой государств. Основаниями применения санкций разграничиваются на 
юридические, фактические, а также процессуальные.  

                                                 
1 Статья 39 Устава ООН Режим доступа: https://www.un.org/ru/sections/un-

charter/chapter-vii/index.html (дата обращения 09.02.2021) 
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Юридическим основанием для применения санкций выступают 
договоры, обычаи, резолюции, односторонние обязательства государств, то 
есть все то, что формально закреплено и определяет права и обязанности 
участников международных правоотношений. Нарушение положений 
вышеупомянутых актов влечет наступление международно-правовой 
ответственности. Фактическим основанием является совершение самого 
противоправного деяния субъектом международного права, выраженного в 
действиях (бездействии) его органов или должностных лиц. Под 
процессуальным основанием подразумевается сама процедура привлечения. 
В одних случаях такое основание бывает детально зафиксированным, в 
других – выбор процедуры предоставлен на рассмотрение органов, имеющих 
компетенцию на применение санкций. 

Санкции в международном праве, как правило, имеют цель побудить 
другое государство прекратить деятельность, нарушающую права или 
затрагивающие наиболее важные интересы безопасности государства, 
вводящего санкции. Примером могут быть санкции, которые в 1990 году 
были применены в отношении Ирака1 после его вооруженного конфликта с 
Кувейтом. Власти Ирака обвинили своих соседей в незаконной добыче нефти 
на месторождении Румейла. Предложение о компенсации причиненного 
материального вреда Ираку было отклонено, после чего Ирак осуществил 
вооруженное нападение на Кувейт, за что и был привлечен к 
ответственности. Санкции, в данном случае, имели характер правомерного 
принуждения, реализованного в соответствии с нормами международного 
права, и включали в себя следующие меры: ограничение ввоза и вывоза 
продукции Ирака, запрет на поставку нефти, запрет на поставку оружия в 
Ирак. Нужно отметить, что принятые меры имели эффективное воздействие 
на Ирак и были актуальны относительно той ситуации, что сложилась между 
вышеназванными государствами. 

Примером контрмер в рамках института принуждения является 
ставшее знаменитым «дело Магнитского», в результате которого 
правительство США ввело санкции против ряда российских должностных 
лиц. Америнкская сторона обосновала свои действия следующим образом: 
повергшиеся мерам санкционного давления чиновники были замешаны в 
незаконных финансовых операциях, раскрытых Сергеем Магнитским. 
Изданный властями США «список Магнитского» включал лиц, которые по 
мнению их информаторов были замешаны в преступных связях и 
нарушениях законных прав и свобод человека. Контрмер, предусмотренные 
соответствующим актом принятым Конгрессом США, включали в себя: 
запрет въезда на территорию США, а также «заморозка» финансовых 
активов этих лиц. 

                                                 
1 Санкции против Ирака Режим доступа 

https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-1990 (дата 
обращения 09.02.2021) 
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Отдельно следует сказать о позитивном и негативном аспекте санкций 
и контрмер. Позитивная сторона определяется восстановлением 
международного порядка, негативная – в  оказании влияния на непричастные 
к правонарушению стороны. Так, на примере Ирака можно сказать о том, что 
санкции почти не причинили ущерба правительству государства, а лишь 
нанесли вред его населению. В частности, запрет на поставку хлора в Ирак, 
который, по мнению инициаторов санкций, использовался для производства 
химического оружия, привел к ухудшению ситуации на очистительных 
сооружениях страны, росту инфекционных заболеваний и как следствие 
смертности мирного населения.  

Позитивная сторона санкций может быть рассмотрена на примере 
Корейской Народно-Демократической Республики1, которая в ответ на 
развитие своей ядерной программы, была подвергнута санкциям 
(ограничение ввоза и вывоза товаров, замораживание счетов), что повлекло 
более взвешенную политику руководства страны и менее агрессивное 
военное присутствие Северной Кореи в регионе. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что в международных 
отношениях санкции и контрмеры имеют огромное значение. Их применение 
реализует механизм принуждения в межгосударственных отношениях, 
однако эффективность применяемых мер должна обосновываться 
тщательным изучением объекта воздействия, сопровождаться продуманным 
набором мер и акцентированным использованием методов воздействия 
непосредственно на правонарушителей, а не на все население страны, чье 
политическое руководство допускает противоправные или недружественные 
действия.  
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Принципы разделения властей в современном мире 
 

Правовое, демократическое государство современности сложно 
представить без реализации такого фундаментального принципа, как 
разделение властей. Вот уже на протяжении более двух столетий данный 
принцип является одним из ключевых в построении эффективного 
государства. 
                                                 

1 Санкции против КНДР Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/902132992 
(дата обращения 09.02.2021) 
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Идеи разделения властей, находят свое отражение еще у древних 
мыслителей. Считается, что впервые саму идею о соотношении властей в 
государстве выдвинул древнегреческий философ Аристотель. Тем не менее 
развитие самой концепции связывают с именами выдающихся деятелей 
своего времени – Джоном Локком и Шарлем Луи Монтескье. Именно 
Ш. Монтескье представил научному сообществу и государственным 
деятелям аргументированную теорию разделения властей.1 Ее суть, по 
мнению мыслителя, заключается в следующем: «Если власть 
законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или 
учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх 
или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы так же 
тиранически применять их. Не будет свободы и в том случае, если судебная 
власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она 
соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся 
во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть 
соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать 
угнетателем»2. 

Появлению принципа разделения властей предшествовал долгий 
процесс его концептуального осмысления и реализации. На трансформацию 
рассматриваемого принципа оказало влияние множество факторов, прежде 
всего, развитие самого общества и, как результат, повышение 
организованности государства и государственного аппарата.3 

Впервые разделение властей на конституционном уровне было 
закреплено в Основном законе Соединенных Штатов Америки, принятом на 
Конституционном Конвенте 17 сентября 1787 года. То есть США, стали 
первым в мире государством, положившим концепцию в основу 
государственного строительства.4 В дальнейшем данный принцип стал 
неотъемлемой частью большинства государств, а на сегодня является одним 
из самых распространённых и фундаментальных устоев государственного 
устройства. 

Теоретики государства и права вполне закономерно отмечают, что 
принцип разделения властей не только получил широкое признание во 
многих современных государствах, но и по праву считается одним из 
основных демократических начал, лежащих в основе организации и 
деятельности государственного аппарата.5 

                                                 
1 Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2018. С. 519 
2 Монтескье Ш. Избранные произведения. – М.: Госполитиздат, 1955. С. 290. 
3 Питерская А.Л., Батеева Е.В. История политических и правовых учений: учебное 

пособие. 2-е изд., стереотип. М.: МГИУ, 2008. С. 50. 
4 Рамазанов А.Х. Сравнительный анализ реализации принципа разделения властей 

в России и США // Юридический вестник ДГУ. 2019. №3. С. 17. 
5 Теория государства и права: учебник / А.А. Гогин, Д.А. Липинский, А.В. Малько 

и др.; под ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского. – М.: Проспект, 2017. С. 81. 
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Фактическая реализация принципа разделения властей позволяет 
каждой ветви власти более эффективно осуществлять деятельность в рамках 
установленных полномочий, препятствует их концентрации в руках только 
одного государственного органа либо группы лиц. 

Принцип разделения властей в современном понимании предполагает: 
разделение всей системы органов государственной власти на три 

классические вида (ветви): законодательную, исполнительную и судебную; 
формальную независимость каждой ветви власти по источнику 

формирования и предмету ведения, относительную независимость; 
реализацию органами государства установленных полномочий и 

функций в рамках задач соответствующей ветви власти, не вмешиваясь в 
полномочия других ветвей; 

наличие системы сдержек и противовесов, то есть возможности 
органов государства каждой из ветвей власти ограничивать действия других 
ветвей в случае их выхода за пределы установленных полномочий.1 

Функционирование системы сдержек и противовесов в современном 
мире считается ключевым элементом реализации принципа разделения 
властей, позволяющим поддерживать их баланс, относительную 
независимость, а также единство государственной власти. Зачастую данная 
система подразумевает возможность со стороны главы государства 
реализовывать право «вето» в рамках законодательного процесса, роспуск 
высшего законодательного органа; объявление недоверие со стороны 
парламента правительству либо импичмента главе государства; признание 
судебной властью недействительности нормативного акта (его отдельных 
положений) нормам Конституции и т. п. 

Принцип разделения властей на сегодня является одной из 
актуальнейших концепций, как в теоретическом, так и практическом плане. 
Почти каждое государство, провозглашая себя демократическим, правовым, 
закладывает в основу функционирования государственных органов данный 
принцип.2 

Справедливо указывается, что в конституциях зарубежных стран сама 
формулировка принципа «разделения властей» не всегда упоминается, тем не 
менее его суть пронизывает важнейшие положения конституций, отражается 
в раздельном и последовательном изложении правового статуса каждой 
ветви власти, что находит свое непосредственное воплощение в структуре, 
полномочиях, порядке формирования и взаимоотношениях государственных 
органов.3 
                                                 

1 Исхакова Р.Х. Некоторые вопросы о реализации принципа разделения властей // 
Теоретические и практические проблемы развития современной науки (Махачкала, 
29 ноября 2015), Махачкала, 2015. С. 150-151. 

2 Рамазанов А.Х. Сравнительный анализ реализации принципа разделения властей 
в России и США // Юридический вестник ДГУ. 2019. №3. С. 16. 

3 Гарчева Л.П. Закрепление принципа разделения властей в конституциях 
зарубежных государств // Актуальные проблемы сравнительного правоведения 
(Симферополь, 17-19 апреля 2017), Симферополь, 2017. С. 17. 
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Однако даже наличие положений данного принципа, их закрепление на 
конституционном уровне еще не является гарантией действенности. Так как, 
сам принцип разделения властей в отдельных государствах 
«модифицируется» с целью усиления отдельной ветви власти (должностного 
лица).1 Справедливости ради отметим, что именно наличие данного 
принципа и его конституционно-правовое закрепление, уже само по себе 
закладывает правовые основы, вектор развития и функционирования 
государственного аппарата, выступают одной из предпосылок стабильности 
всей государственной власти, реальным механизмом защиты от произвола и 
узурпации власти. 

Как следствие, неукоснительная реализация принципа разделения 
властей позволяет усилить координацию между государственными органами, 
повысить эффективность их взаимодействия, а также качество выполнения 
государственными служащих функциональных обязанностей.2 

Суть данного принципа заключается в разделении единой 
государственной власти, как правило3 (подчеркивают исследователи) на три 
ветви. Однако в современных условиях это не всегда имеет место быть, ряд 
ученых выделяют более трех ветвей власти, например, президент, 
прокуратура, счетная палата, национальный банк. 

Понимание данного принципа и его непосредственное отражение в 
построении государственного аппарата, деятельности высших органов 
государственной власти в каждой стране имеет свои особенности с 
сохранением классического подхода. Ведь, как свидетельствует практика 
оптимального варианта разделения властей, который бы подходил под все 
существующие государственные модели достигнуть все же не удалось, так 
как постоянно развиваются общественные институты, а вместе с ними и 
государственные. 

Наиболее яркими представителями, отошедшими от классического 
принципа трехчленного деления властей, являются государства Южной 
Америки. В частности, исследователи отмечают, что Конституция Эквадора 
2008 года, не именующая формального закрепления принципа разделения 
властей, тем не менее закладывает его в основу функционирования 
государственной власти. Основной закон Эквадора, кроме трех ветвей власти 
содержит еще две: избирательную (статьи 204-216) и власть по 
общественному контролю и транспарентности (статьи 217-224), где созданы 
специальные органы, обладающие не только организационно-правовой 
самостоятельностью, но также имеющие и собственный бюджет. Отходят от 
классической реализации принципа разделения властей и в Венесуэле, что 

                                                 
1 Рамазанов А.Х. Сравнительный анализ реализации принципа разделения властей 

в России и США // Юридический вестник ДГУ. 2019. №3. С. 19. 
2 Бялт В.С. Лойт Х.Х. Разделение властей как один из принципов правового 

государства // Сборник конференций НИЦ Социосфера. 2015. №2. С. 58. 
3 Теория государства и права: учебник / А.А. Гогин, Д.А. Липинский, А.В. Малько 

и др.; под ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского. – М.: Проспект, 2017. С. 81. 
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находит также свое закрепление в конституции государства. В еще одной 
южноамериканской республике – Боливии, конституционный механизм 
также отличается, имеет четыре ветви власти, в дополнении к трем 
классическим добавляется еще избирательная, также отраженная в 
Конституции.1 

То есть в современном мире, в рамках проведения конституционных 
реформ, затрагивающих функционирование высших органов 
государственной власти государства зачастую активно реализуют 
воплощение принципа разделения властей с учетом местных особенностей, 
исторического процесса государственного строительства и прогрессивных 
достижений юридической науки. 

На протяжении довольно длительного времени практика реализации 
принципа разделения властей свидетельствует о наличии особенностей в 
каждом государстве, в силу социально-экономического, политического и 
культурного развития, а также иными факторами. Это позволяет подобрать 
наиболее оптимальную модель, свой механизм сдержек и противовесов.2 
Детальное изучение данного опыта, представляет собой значительную 
научную и практическую ценность, позволяет с одной стороны сохранять 
стабильность построения государства, а с другой стороны осуществлять его 
дальнейшее развитие. У каждой модели, несмотря на использование 
классического подхода реализации принципа разделений властей или его 
существенную трансформации имеется, как собственная динамика, так и 
значительный потенциал, и перспективы развития. 

В отечественном государственном строительстве принцип разделения 
властей нашел свое реальное воплощение только в современное время, с 
принятием Конституции 1993 года, где непосредственно отражен в статье 10 
в ее классическом содержании – разделение власти на законодательную, 
исполнительную и судебную. При этом акцентировано внимание на 
самостоятельности органов каждой из ветвей власти. 

Реальный, а не декларативный характер данного принципа позволяет 
обеспечить эффективность государственной политики, сбалансированность 
принятия государственных решений, результативность действий 
государственного механизма в целом.3 Наиболее ярко проявляются данные 

                                                 
1 Абрамова М.Г. Принцип разделения властей в новой архитектонике мирового 

правового пространства // Права и свободы человека и гражданина: теоретические 
аспекты и юридическая практика: материалы ежегодной Международной научной 
конференции памяти профессора Феликса (Рязань, 27 апреля 2017), Рязань, 2017. C. 291, 
293. 

2 Быстрянцев А.Ф. К вопросу об обеспечении единства государственной власти при 
реализации принципа разделения властей // NOVAUM.RU. 2018. №12. С. 190. 

3 Хайлурина Л.Р. Проблемы соблюдения принципа разделения властей в 
Российской Федерации // Научно-практические исследования. 2020. №5-4(28). С. 101. 
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тенденции в кризисных ситуациях, что было подтверждено в наиболее 
сложный период распространения пандемии COVID-19. 

Однако в отечественных реалиях не все так однозначно. Особенно это 
касается института главы государства.1 Исследователи аргументировано 
предлагают определить его место в системе разделения властей либо путем 
включения в исполнительную власть или выделения в отдельную ветвь 
власти.2 Помимо прочего часть 1 статьи 11 Конституции РФ, указывает на 
осуществление государственной власти на федеральном уровне четырьмя 
субъектами, среди которых и институт президента. 

Получается, что институт главы государства имеет особый статус. Это 
вполне закономерно, ведь Президент Российской Федерации призван 
обеспечивать взаимодействие и согласованное функционирование органов 
государственной власти всех ветвей, особенно учитывая его роль в системе 
сдержек и противовесов.3 Внесенные изменения в Конституцию в 2020 году 
данный статус сохранили, однако это не ограничивает возможности 
дальнейшего поиска и выбора наиболее оптимальной модели 
функционирования властных институтов в России, например выделения 
президентской власти в отдельную ветвь с закреплением данного статуса на 
конституционном уровне. 

В заключении отметим, что несмотря на свою довольно длительную 
историю существования от идеи до всеобщего признания, принцип 
разделения властей не имеет однозначного механизма закрепления и 
реализации, обуславливает дальнейший научный поиск. Данный принцип в 
современном мире выступает индикатором политической системы, является 
отражением уровня демократии, соблюдения прав и свобод граждан, 
предполагает возможность разрешения противоречий между ветвями власти 
в рамках установленных законом правил. 
 
 

                                                 
1 Голубихина Н.В. Принцип разделения властей и проблемы его конституционно-

правового регулирования в современной России / Н.В. Голубихина, Е.А. Назарова // 
Общество и право. 2019. №1(67). С. 124. 

2 Вавровская А.Я. Особенности принципа разделения властей в государственном 
строительстве современной России // Актуальные проблем российского права и 
законодательства: Сборник материалов ХIII Всероссийской научно-практической 
конференции (Красноярск, 25 мая 2020), Красноярск, 2020. С. 6-10. 

3 Хайлурина Л.Р. Проблемы соблюдения принципа разделения властей в 
Российской Федерации // Научно-практические исследования. 2020. №5-4(28). С. 102. 
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Актуальные вопросы формирования правоохранительных органов 

России 
 

Издавна правоохранительные органы в России обеспечивают порядок и 
безопасность государства и населения. Именно названные органы 
осуществляют предупреждения правонарушения, а также контроль и надзор 
во всех сферах жизнедеятельности человека. Вопрос формирования 
правоохранительных органов в настоящее время является актуальным и 
востребованным, связи с тем, что в законодательной сфере наблюдается 
систематическое реформирование системы названных органов. Кроме того, 
наблюдаются законодательные проблемы при раскрытии правового 
положения правоохранительных органов, не до конца решен вопрос о 
компетенции всех правоохранительных органов, что объясняется 
постоянным изменением норм права. 

Для рассмотрения актуальных проблем формирования 
правоохранительных органов России необходимо установить, что 
понимается под данными органами власти. 

Термин «правоохранительный» образован из двух составляющих: 
право и охранять.  Право призвано регулировать и охранять общественные 
отношения1. Охранительная функция права – это обусловленное социальным 
назначением направление правового воздействия, нацеленное на охрану 
общезначимых, наиболее важных общественных отношений, их 
неприкосновенность2. С учетом этого правоохранительная деятельность 
является деятельностью, которая имеет своей целью, задачей и функцией 
создание условий, при которых общественные и государственные ценности 
надежно гарантированы, практически реализуемы и являются реальным 
достоянием каждого человека3. 

В действующем российском законодательстве нет определения понятия 
ни «правоохранительной деятельности», ни «правоохранительных органов». 
Вместе с тем данным термином часто оперируют в различных нормативных 
документах.  Сам термин «правоохранительные органы» стал очень частым в 

                                                 
1 Радько Т.Н. Методологические вопросы познания функций права. Волгоград, 

1974. С. 60. 
2 Радько Т.Н. Функции права // Общая теория права: Курс лекций. Нижний 

Новгород, 1993. С. 277. 
3 Миндагулов А.Х. Отношения управления в сфере правоохранительной 

деятельности: Лекция. М.: Академия МВД РФ, 1992. С. 21, 130. 
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употреблении и устойчивым в юридическом лексиконе. Основной целью его 
применения является обозначение государственных и негосударственных 
органов, призванных осуществлять правоохранительную деятельность. 

Правоохранительный орган представляет собой учреждение, а в 
некоторых случаях должностное или иное лицо, которое согласно закону 
обязано и вправе защищать права, свободы, законные интересы всех 
субъектов права, государства в целом и (или) обеспечивать законность и 
правопорядок1. 

Затрагивая вопрос формирования правоохранительных органов, 
следует указать, что его можно рассматривать с позиции ретроспективного 
анализа, а также с учетом формирования кадрового состава.  

Исторический аспект становления правоохранительных органов 
общеизвестен и описан во многих научных трудах. В связи с этим, 
представляется, что для достижения темы исследования необходимо 
обратиться именно к формированию правоохранительных органов в части 
кадрового состава. 

Следует также указать, что формирование правоохранительных 
органов в части кадрового состава можно рассматривать с разных позиций: 
законодательных требований; нравственных основ; профессионально-
психологических установок; социальных функций и т.д. 

Затрагивая аспекты формирование правоохранительных органов с 
законодательных требований, необходимо отметить, что для каждого органа 
власти установлены определенные законодательные требования к 
должностям соответствующего уровня. Данные требования могут 
распространяться, как на правовой статус, так и на психологические 
особенности. 

Рассматривая нравственные основы формирования 
правоохранительных органов необходимо отметить, что для ряда органов 
власти они являются обязательны. Например, для судейского корпуса 
разработан Кодекс судейской этики, для сотрудников прокуратуры Кодекс 
этики прокурорского работника и т.д. 

В научных трудах в контексте формирования правоохранительных 
органов также уделяется внимание специфики формирования правосознания 
сотрудников2 и профессиональному самосознанию3; формирования 

                                                 
1Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: Учебник. М.: Инфра–М, 2014. С. 14. 
2Красножон О.В. Профессиональное правосознание сотрудников 

правоохранительных органов: специфика формирования в условиях правовой реальности 
современной России // Правоохранительные органы: теория и практика. 2017. № 1. С. 82-86. 

3Свободный Ф.К. Формирование профессионального самосознания сотрудников 
правоохранительных органов // История, теория, практика российского права. 2019. № 12. 
С. 317-323. 
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гражданского правопорядка1; особенностям формирования и  развития 
личности сотрудников2 и т.д. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что в науке нет 
единого подхода к вопросам формирования правоохранительных органов 
России. В связи с этим, представляется, что необходима доктринальная 
разработка названной проблематики, которая поможет сформировать единую 
концепцию формирования правоохранительных органов. 

Вышеуказанная концепция послужит фундаментом для новой теории 
права в части развития учений о правоохранительных органах. 
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Развитие гражданского общества в Республике Казахстан  

и Российской Федерации: сравнительный анализ 
 

Дискуссии о гражданском обществе, что это такое, каким оно должно 
быть и к чему стремится, ведутся не одно десятилетие, а возможно и 
столетие. Так, по мнению Н.И. Матузова «за эпитетом "гражданское", 
несмотря на его условность, стоит обширное и богатое содержание»3. Смысл 
данного феномена многогранен и неоднозначен, и поэтому трактуется 
учеными по-разному. В современных условиях идея гражданского общества 
подвержена серьезным изменениям, дополняется новым содержанием на 
основе опыта глобализирующегося мирового сообщества. Существует 
несколько альтернативных моделей взаимодействия гражданского общества 
и государства, которые отличаются практическим воплощением в различных 
государствах. Это опосредует необходимость более полного исследования 
ряда его аспектов исходя из опыта разных государств 

Данная статья посвящена сравнению развития гражданского общества 
в России и Республики Казахстан. 

Первоначально определимся с понятием «гражданское общество». 
Термин, обозначающий исследуемую дефиницию встречается еще у 
                                                 

1Клевцов С.В. Роль органов внутренних дел в формировании гражданского 
правопорядка // Научный вестник Орловского юридического института МВД России 
имени В.В. Лукьянова. 2020. № 2 (83). С. 33-39. 

2Прохоров Ю.И. Особенности формирования и развития личности сотрудников 
правоохранительных органов // Психопедагогика в правоохранительных органах. 1997. 
№ 2 (6). С. 27-29. 

3 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Дело, 2019. 
С. 234. 
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Цицерона, Платона и Аристотеля. Последний отожествляя его с 
политическим обществом. На современном этапе развития данное понятие 
имеет более конкретное определение и более или менее научную 
определенность. В специализированной литературе под гражданским 
обществом понимают совокупность социальных отношений и институтов, 
которые функционируют независимо от государства и обладают 
возможностью воздействовать на него.  

Рассмотрим процесс развития гражданского общества в России. 
Конституция РФ определяет Российское государство как 

демократическое, где власть осуществляется непосредственно народом 
посредством свободных выборов и референдума1, а также через органы 
государственной власти и местного самоуправления2. В статье 2 
Конституции РФ провозглашается приоритет прав и свобод человека. Тем 
самым население и его интересы в России конституцией объявлены 
первостепенными. Важное значение для развития гражданского общества 
имеет конституционное закрепление принципа идеологического 
многообразия, что предоставляет гражданам самостоятельно делать выбор в 
этой сфере. Также конституционно закреплены и другие принципы 
гражданского общества, которые необходимы для конституционного 
обеспечения формирования и эффективного функционирования 
гражданского общества.  

С начала XXI столетия в России наблюдаются постоянные попытки 
активизации деятельности по формированию гражданского общества. 
Однако в настоящее время этот процесс несколько замедлился в силу 
постоянных изменений общей социальной и политической ситуации в 
стране. Попытка государства упрочить «вертикаль власти» породила 
встречную, правда еще весьма слабую, тенденцию к созданию «горизонтали» 
гражданских, негосударственных связей.  

Слабость процесса становления гражданского общества вполне 
объяснима, потому что формирование относительно независимого от 
государства и бизнеса «третьего» сектора началось сравнительно недавно. Не 
так давно действует и законодательство, которое регулирует порядок 
создания, деятельности и ликвидации организаций, составляющих 
некоммерческий сектор. Однако, этот процесс постепенно возобновляется в 
силу очевидности необходимости в современной ситуации действительного 
диалога между властью и обществом. Сегодня появляется совокупность 
механизмов взаимодействия государства и организаций «третьего» сектора 

                                                 
1 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 
09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

2 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.09.2003. № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 



1222 
 

для решения социально-значимых задач, которые функционируют по 
следующим направлениям:  

- стимулирование социальной активности прямым государственным 
финансированием (государственные гранты);  

- социальное обслуживание (в основном, в сферах здравоохранения и 
образования);  

- государственное социальное спонсорство (государственные льготы по 
уплате налогов, таможенных платежей и др.);  

- социальное побуждение негосударственных спонсоров;  
- государственный социальный заказ;  
- лоббирование.  
Проблемой современного этапа становления гражданского общества в 

России является вызревание социальных групп, которые бы были способны 
обеспечить его формирование: политической элиты и среднего класса. 

Социологи, на основании проведенных исследований, утверждают, что 
уровень социально-политической отчужденности граждан в России высок, а 
степень включенности граждан в политическую и общественную жизнь все 
еще низка1. Также имеется значительный дефицит доверия как к институтам 
самого государства, так и к нарождающимся институтам гражданского 
общества. Присутствует низкая политическая и гражданская активность. 
Значительной части населения присуща социальная апатия. Безусловно 
одной из сложностей формирования гражданского общества в России 
является наследие авторитаризма, в частности отсутствие социальной 
ответственности2.  

Отметим основные проблемы развития гражданского общества в 
России: 

- разделение российского общества по различным линиям – бедные и 
богатые; центр и регионы; столица и провинция; элиты и народ; чиновники и 
все остальные;  

- отсутствие объединяющих ценностей, таких как доверие, 
солидарность, согласие по базовым основаниям общества, уважение к жизни, 
личности и достоинству человека;  

- практическая безсубъектность российского социума; 
- отсутствие многочисленного среднего класса; 
- значимая роль бюрократии как ведущего субъекта корпоративного 

государства; 
- криминализация экономики и, частично, органов государственной 

власти;  
- высокий уровень коррупции; 

                                                 
1 Рябев В. В. К вопросу о перспективах становления гражданского общества 

современной России // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2019. № 1. С. 165 
2 Косорукова О. А. Существует ли гражданское общество в России? // Социально-

политические науки. 2018.  № 1. С. 85. 
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- низкий уровень культуры гражданственности у значительной части 
общества.  

Безусловно следует отметить положительные тенденции последнего 
времени – попытки власти активизировать социальное инвестирование. 
Однако этого недостаточно. Следует перестроить всю государственную и 
общественную политику в направление «социоцентричности».  

В современный период гражданское общество в России демонстрирует 
качественные изменения прежде всего в контексте взаимоотношений с 
властью. Сегодня можно говорить о намечающемся диалоге между 
обществом и государством на основе закона. Формируется запрос на 
создание нового механизма их взаимодействия, которое основано на 
равноправии сторон, партнерстве, значимости ценностей человеческого 
достоинства и гражданственности.   

На основании этого можно сделать вывод о наличии в России правовой 
базы для реализации принципов и развития институтов гражданского 
общества. Большинство экспертов, отмечая ряд положительных достижений 
в рассматриваемой сфере, справедливо отмечают, что развитие гражданского 
общества в нашей стране происходит преимущественно «сверху»1, то есть 
инициируется властью2, а это противоречит самой идее гражданского 
общества. Объясняется этот феномен прежде всего наследием авторитарного 
режима, отсутствие опыта инициативы «снизу».  

В условиях гражданского общества суть взаимоотношений между ним 
и государством должно быть основано не на противостоянии, а на 
сотрудничестве. Однако, в современных условиях в силу слабости 
институтов гражданского общества, которые зачастую выступаю лишь в 
качестве придатка госаппарата, а не самостоятельной, независимой силы.  

Что касается становления гражданского общества в Казахстане, то 
особенностью этого процесса является его национальная составляющая – 
формирование общеказахстанского патриотизма. Также как и в России, 
правовой и политической основой рассматриваемого процесса выступают 
положения Конституции Казахстана о правовом и демократическом 
государстве. По утверждению А. Исмаилова в процессе становления 
гражданского общества в Республике Казахстан можно выделить два 
исторических периода3.  

                                                 
1 Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» от 

4 апреля 2005г. № 32-ФЗ (в ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2005. 
№ 15. Ст. 1277. 

2 Указ Президента РФ «О порядке образования общественных советов при 
федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при 
федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным 
министерствам» от 04.08.2006. № 842 // Собрание законодательства РФ. 2006. № 32. 
Ст. 3539. 

3 Исмаилов А. Становление и развитие гражданского общества в Казахстане // 
Россия и мусульманский мир. 2015. № 9 (279). С. 58. 
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Первый: начало 90-х годов ХХ века – 2006 год. Это период начала 
демократических реформ и изменение политического строя. Значительная 
роль в этот период принадлежала независимым профсоюзам и Коалиции 
социальной защиты. Законом РК «О социальном партнерстве» 2000 года, 
социальное партнерство было закреплено законодательно. С 2003 года 
можно вести речь о системном формировании и развитии казахстанского 
гражданского общества. Об этом было заявлено на Первом форуме 
институтов гражданского сектора. В этот же период создается Национальная 
комиссия по вопросам демократии, работа которой была направлена на 
развитие институтов гражданского общества в Казахстане. 

Второй этап начался в 2006 году и продолжается в настоящее время. 
Конкретные пути и механизмы развития институтов гражданского общества 
были закреплены в «Концепции развития гражданского общества в 
Республики Казахстан», которая рассчитана на период до 2030 года1. В 
Концепции определены пять основных направлений развития гражданского 
общества в Казахстане: 

- создание благоприятных условий для развития гражданского 
общества и его институтов; 

- поддержка и развитие гражданской активности; 
- повышение уровня участия граждан и институтов гражданского 

общества в процессе принятия решений и управлении государственными 
делами; 

- укрепление потенциала институтов гражданского общества; 
- вовлечение гражданского общества в процесс имплементации в 

Казахстане Целей устойчивого развития ООН.  
Сегодня в Казахстане активно действуют неправительственные 

организации (22 тыс.) самой разной направленности. Законом РК «О 
государственном социальном заказе» были расширены возможности 
институтов гражданского общества в реализации различных социальных 
проектов по новым взаимоотношениям «власть-общество». Перспективным 
направлением в развитии гражданского общества в Казахстане является 
законодательно закрепленная обязанность представителей исполнительной 
власти выступать с отчетами перед общественностью и представителями 
неправительственного сектора2. 

Таким образом, основным вектором развития гражданского общества в 
Казахстане являются НПО, внедрение общественного контроля при помощи 
общественных советов. 

                                                 
1 Бондарцова Т.М., Гуменчук О.Н. О формировании гражданского общества в 

республике Казахстан // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований.  2019.  № 2-1. С. 175. 

2 Нуршаихова Ж. Гражданское общество как двигатель развития страны // URL: 
https://strategy2050.kz/ru/news/grazhdanskoe-obshchestvo-kak-dvigatel-razvitiya-strany (дата 
обращения: 26.03.2021). 
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Исследование развития гражданского общества в Российской 
Федерации и Республике Казахстан позволяет сделать вывод о наличии как 
элементов сходства, так и отличий в этом процессе. 

Общим являются трудности, с которым сталкиваются оба государства в 
процессе формирования гражданского общество: низкая политическая 
активность населения, отсутствие среднего класса, а также то, что и в России, 
и в Казахстане этот происходит преимущественно «сверху», то есть 
инициируется властью, а это противоречит самой идее гражданского 
общества. Объясняется этот феномен прежде всего наследием авторитарного 
режима, отсутствие опыта инициативы «снизу». В обеих станах реализуется 
государственно-патерналистский вариант гражданского общества. 

В качестве основного отличия отметим, что в Республике Казахстан 
приоритет отдается формированию гражданского общества посредством 
повышения эффективности деятельности НПО и общественных советов с 
усилением национальной идеи – общеказахского патриотизма на основе 
национальной идентичности. 
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Проблемы совершенствования качества нормативных правовых актов  

в Российской Федерации 
 

Известно, что после прекращения существования СССР и становления 
нового экономического, а, следовательно, и правового уклада на 
законодателя легла обязанность по переформатированию нормативной базы 
государства. Колоссальный масштаб задач и отсутствие соответствующих 
методов подготовки законотворческих кадров при ускоряющемся процессе 
реформирования всей государственной системы привели к развитию 
законодательной инфляции, которая стала вызовом для корректного 
построения гармоничной правовой системы и адекватного правоприменения. 

Очевидно, что развитие общественных отношений требует активного 
обновления законов и подзаконных актов. Однако низкое качество 
нормотворчества приводит к избыточности правового регулирования, 
образованию коллизий, затруднению толкования и правоприменения, что в 
конечном итоге определяет степень эффективности самих нормативно 
правовых актов. 
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Перефразируя М.Б. Шаргородского можно заметить, что изучение 
эффективности правовых предписаний в современных условиях уже стало 
одной из главных задач юридической науки1. 

Наиболее полным и актуальным определением эффективности 
правовых норм в юридическом дискурсе видится ее понимание как 
соотношения между фактическим результатом действия правовых норм и 
теми социальными целями, для достижения которых эти нормы были 
приняты2. 

Из данного определения следует, что для достижения должного уровня 
эффективности в реализации норм права необходимо в доступной форме 
донести до агента реализации идеи, заложенные нормотворцами в 
соответствующем акте. Подобного рода необходимость выдвигает ряд 
требований к тексту законов и подзаконных актов, поскольку именно они в 
конечном итоге служат формой публичного выражения норм права.  

В настоящее время для контроля качества нормативно-правового акта 
применяются следующие инструменты: 

1. экспертиза проектов нормативно-правовых актов; 
2. общественное обсуждение проектов подзаконных актов на 

официальном сайте regulation.gov.ru; 
3. оценка регулирующего воздействия; 
4. мониторинг правоприменения3. 
Однако такая структура контроля не обеспечивает надлежащего 

качества нормативно-правовой базы и должной стабильности 
правоприменения.  

Не устраняется непоследовательность законодателя как в случаи с 
декриминализацией клеветы в 2011 году4, и возвращением ее в качестве 
самостоятельного состава преступления в 2012 году5. Сохраняется излишняя 
казуальность в изложении отдельных норм. В частности отсутствует единый 
термин для обобщения налогоплательщиков, плательщиков сборов и 
страховых взносов, что вынуждает законодателя перечислять названных лиц 
даже в тех случаях, когда обобщение было бы уместно6.  

                                                 
1 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. С. 56. 
2 Кудрявцев В.П., Никитинский В.И., Самощенко И.С., Глазырин В.В. 

Эффективность правовых норм. М., 1980. С. 22. 
3 Арнаутова А.А. Средства повышения эффективности нормативных правовых 

актов // Вестник университета имени О.Е. Кутафина. № 4. 2018. С. 190-191. 
4 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7362; 2016. № 27 
(часть II). Ст. 4262. 

5 Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 31. Ст. 4330. 

6 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ (в ред. от 23 ноября 2020 г.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; 2020. № 48. Ст. 7627. 
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Стоит отметить, что ряд правил, регламентирующих процедуру 
принятия нормативно-правового акта, сформулированный еще в советское 
время, не всегда применяется. Так, например, правила, относящиеся к 
одновременному принятию норм об отмене прежних актов при принятии 
новых, зачастую игнорируются. При рассмотрении связи между ч. 7 ст. 11 ТК 
РФ1, и ст. 73 ФЗ № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» обнаруживается противоречие, 
допускаемое законодателем2. Очевидно, что, если нормативно-правовые акты 
федерального уровня допускают подобные несоответствия, то нормативные 
акты, их конкретизирующие, так же будут содержать противоречивые 
положения. Все это ведет к нарушению иерархического единства и 
разрушению системности отраслевого права. 

Комплексный анализ ситуации позволяет выработать два направления 
совершенствования эффективности нормативно-правового акта.  

Во-первых, недопустим отрыв номарматворчества от мнения и нужд 
гражданского общества. Еще в 2019 году С.А. Горбачев С.А. и Ю.В. Зудов 
писали о том, что общественное обсуждение на официальном сайте 
regulation.gov.ru. не достигает своей цели, так как ограничивается 
постановкой «лайков» или «дизлайков», но обнаружить хотя бы несколько 
комментариев среди тысяч проектов нормативно-правовых актов не 
представляется возможным3. Актуальный анализ ситуации не демонстрирует 
данных свидетельствующих о положительных изменениях в этом 
направлении. Между тем, активность в написании писем депутатам или 
подписании петиций, связанных с законопроектами, на change.org 
свидетельствует о наличии общественного запроса на участие в 
законотворческой деятельности. Для чего имеет смысл создать более 
качественную государственную площадку, чем та, которая существует на 
данный момент. 

Во-вторых, необходимо признать, что большая часть проблем 
современного правоприменения, связана с низким уровнем юридической 
техники норматворцев. Такое мнение уже достаточно давно присутствует в 
правовой доктрине и нуждается в практической реализации за счет 
выработки системы мер по подготовке людей выполняющих 
нормативорческие функции после их избрания или назначения на 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 

29 декабря 2020 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 3; 2021. № 1 (часть I). Ст. 16. 
2 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г.) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // 2004. № 31. Ст. 3215; 
2020. № 50 (часть III). Ст. 8074. 

3 Горбачев С.А., Зудов Ю.В. Совершенствование системы оценки нормативных 
правовых актов Российской Федерации // Мониторинг правоприменения. 2019. № 1 (30). 
С. 32. 
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соответствующие должности, а также по подготовке экспертов оказывающих 
консультации членам представительных органов1.  

Формирование соответствующих обучающих программ потребует 
более пристального внимания со стороны научного сообщества в отношении 
обобщения теоретической базы, а также анализа российского и 
международного опыта в сфере законотворческой техники для выработки 
наиболее рациональных методов организации работы законодателя при 
реформировании правовых институтов и внедрении новелл в действующую 
как единая система нормативную базу. 

Россия, как и любая передовая страна XXI века, не может избежать 
процесса обновления правовых институтов, фундаментом и формой 
выражения которых являются нормативно-правовые акты. Демократический 
характер государственного управления требует расширения прямого участия 
заинтересованных лиц в процессе выработки нормативных установок, что 
возможно обеспечить за счет развития соответствующих технических 
средств обмена информацией между гражданами и законодателем. Такое 
совершенствование общественного контроля обеспечит долговечность и 
стабильность устанавливаемых норм. Кроме того, не только преодоление уже 
существующих проблем, но и избежание дальнейшего разбалансирования 
правовой системы, требуют улучшения уровня компетенций лиц 
осуществляющих законотворчество за счет реализации соответствующих 
обучающих программ, основанных на достижениях юридической науки.  
 
 

Мулюкин Давид Вадимович,  
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Пушкарев Евгений Александрович,  

профессор кафедры теории и истории права и государства  
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Укрепление имиджа и «человеческого образа» милиции  

под руководством министра внутренних дел Н.А. Щелокова 
 

Период деятельности Николая Анисимовича Щелокова на посту 
министра внутренних дел называют «золотым веком» МВД нашей страны. 
Данный период датируется с 1968 по 1982 года. Получивший воинское 
звание генерала армии деятельный и энергичный Щелоков, пользовавшийся 
покровительством и личным доверием Л.И. Брежнева, не просто улучшал 
силовую структуру, но и заботился о ее авторитете в народе и партии. 
Поэтому Щелоков уделял повышенное внимание имиджу и «человеческому 

                                                 
1 См.: Максимова Е.В. Юридическая техника как средство повышения 

эффективности нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти: монография. Уфа, 2012. С. 106. 
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образу» милиции и ее сотрудников. Министр Щелоков существенно повысил 
заработную плату сотрудникам милиции,  сделал премии за выслугу лет, что 
должно было сделать службу в милиции более престижной и 
востребованной.  

Министр Щелоков всеми своими действиями давал понять, что 
милиция является очень важным правоохранительным органом, что она 
пользуется полным доверием у политического руководства страны. Было 
необходимо, чтобы доверием милиция также пользовалась и у обычного 
народа, на что было направлено много сил. Была даже выпущена новая 
форма для сотрудников милиции. Именно при Щелокове были введены 
форменные рубашки с коротким рукавом, что позволяло сотрудникам 
милиции переносить жару. То есть мы видим, что данный государственный 
деятель проявлял внимание к сотрудникам милиции, пытался сделать их 
службу более комфортной, что также должно было повлиять и на настрой 
самих сотрудников милиции.  

Вообще Николай Анисимович любил использовать западный опыт и 
достижения. Но не все западные разработки оказались приемлемыми для 
советской системы. Это наглядно проявилось в истории с резиновыми 
дубинками. Щелоков решил вооружить этим западным спецсредством 
патрульно-постовую службу. Нововведение, которому было присвоено 
наименование «Палка резиновая», вызвало моральный протест у советских 
милиционеров. У них рука не поднималась замахиваться «буржуйской» 
дубинкой на своих сограждан, как бы те ни буянили и дебоширили. В 
результате пэпээсников освободили от необходимости носить дубинки. 
Резиновые палки лежали в дежурках, но практически не использовались. И 
получили распространение только с появлением подразделений ОМОН в 
конце 80-х годов. 

Щелоков осознавал острую необходимость формирования имиджа 
сотрудников органов внутренних дел, чему уделял повышенное внимание. 
Отметим, что под имиджем понимается внешнее отражение образа 
сотрудники милиции, «срез» его личностных характеристик. Разумеется, что 
для сотрудника милиции очень важны и профессиональные свойства 
личности – стрессоустойчивость, хорошее знание законодательства, 
физическая подготовка и т.п. Ведь имидж сотрудника милиции составляют 
как его личностные качества, так и профессиональные в совокупности и 
взаимосвязи. Данный аспект также ясно осознавал Министр Щелоков. 
Обращаем внимание, что на современно этапе развития общества и 
государства данному аспекту также уделяется внимание. Например, на него 
обращают внимание в научной статье А.Е. Баньковского и А.П. Петухова1. 

                                                 
1 Баньковский А.Е., Петухов А.П. К вопросу об эволюции квалификационных 

требований в форме «образовательного ценза» для сотрудников органов внутренних дел в 
процессе административной реформы МВД России // Административное право и процесс. 
2020. № 6. С. 49-52. 
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Однако, в советский период, а особенно в период деятельности министра 
Щелокова вопросам имиджа сотрудников уделялось большее внимание, что 
на наш взгляд, является правильным. 

На сегодняшний день мы встречаем со стороны населения нередко 
недоверие к полиции и ее сотрудникам, что, безусловно, является 
негативным фактором, так как правоохранительные органы выполняют 
важные функции по обеспечению правопорядка и законности в обществе и 
государстве. Сотрудники правоохранительных органов должны пользоваться 
уважением у населения, а если таковое отсутствует, то необходимо 
проводить мероприятия по укреплению их имиджа и «человеческого образа». 
Разумеется, что в период кризиса, сложной внутренней и внешней 
политической обстановки данные мероприятия проводить затруднительно, 
что обусловлено самой сложившейся конфликтной ситуацией. Если в 
советский период сотрудники милиции отказывались применять резиновые 
дубинки, то сегодня сотрудники полиции и иных силовых структур 
применяют их по отношению к гражданам постоянно.  

Иногда применение физической силы полицейским сопровождается 
превышением допустимых пределов, и это становятся известно 
общественности. Такие многочисленные ситуации подрывают имидж и 
«человеческий образ» сотрудников полиции и иных силовых структур и 
правоохранительных органов.  

Щелоков выделял такие необходимые качества сотрудника милиции, 
как:  

- коммуникабельность; 
- эмпатичность, то есть способность к сопереживанию; 
- красноречивость; 
- воспитанность; 
- рефлексивность, то есть способность понять другого человека. 
Министр Щелоков считал, что названные качества сотрудника 

милиции составляют набор «природных дарований», которые обуславливают 
умение нравиться людям. Данное умение названный государственный 
деятель считал очень важным, и что именно на нем строится имидж 
сотрудника милиции. Каждый сотрудник милиции должен был не только в 
идеале обладать перечисленными выше личностными качествами, но и 
работать над их развитием и совершенствованием.  

Деятельность Щелокова и развитие министерства внутренних дел под 
его руководством исследовала также И.А. Адмиралова1. 

Отметим, что современный имидж сотрудника органа внутренних дел 
связывается в первую очередь с высоким профессионализмом, наличием 
определенного культурного уровня, профессиональной управленческой 

                                                 
1 Адмиралова И.А. Административная деятельность полиции и обеспечения прав и 

свобод граждан // Административное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 550-558. 
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подготовки, интеллигентности, развитых моральных и нравственных 
личностных качеств. 

Большинство из названных умений и навыков приобретаются не только 
в ходе обучения в образовательных учреждениях системы министерства 
внутренних дел. Эти благоприобретенные качества вырабатываются в 
процессе накопления жизненного (в том числе профессионального) опыта и 
посредством самовоспитания и саморазвития. Личное обаяние в этом случае 
дополняет профессиональный образ, имидж. 

Также необходимо обратить внимание, что во многом на имидж 
сотрудников правоохранительных органов оказывают средства массовой 
информации. В период деятельности Щелокова СМИ должны были 
поддерживать и способствовать укреплению имиджа сотрудников милиции. 
На современном этапе, когда развиты средства массовой информации, когда 
большинство граждан пользуется Интернетом, состоят в социальных сетях, 
смотрят Ютюб и т.п., то очень сложно утаить от общества негативные случаи 
с участием сотрудников полиции и иных структур. Злоупотребление 
должностными полномочиями постоянно освещаются на просторах СМИ, 
что негативно сказывается на имидже и образе полицейского. 

Влияние СМИ на имидж сотрудников полиции исследуется и на 
доктринальном уровне. В частности, интересной представляется научная 
статья В.В. Бычкова1 Автор указывает, что в настоящее время причиной 
неповиновения и сопротивления сотрудникам полиции является не только 
стремление лиц, совершающих преступления, уйти от ответственности, но и 
негативное отношение населения к полицейским, возникшее на почве 
культивируемого СМИ отрицательного облика данного должностного лица. 
Нередко СМИ освещают негатив с целью обоснования необходимости 
реформ в МВД, а также в связи с потерей квалифицированных кадров, 
отсутствием профессионализма, физической и психологической подготовки, 
моральным разложением действующих сотрудников, наличием 
безнаказанности за совершение любого проступка, порочащего органы 
внутренних дел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Бычков В.В. Причины неповиновения и сопротивления сотрудникам полиции // 
Российский следователь. 2013. № 17. С. 35-39. 
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Подготовка и участие полиции Российской империи  

в Отечественной войне 1812 года 
 

Министерство внутренних дел было учреждено в числе иных 
министерств Манифестом от 8 сентября 1802 года. Данный законодательный 
акт положил начало созданию централизованной системы бюрократических 
учреждений, во главе которых находились министры, назначаемые 
непосредственно императором. Система министерств воплотила в себе 
новую форму осуществления управления – форму, основанную на 
единоначалии и индивидуальной ответственности каждого министра, строгой 
иерархии и обозначенных рамках управления. 

Министерство внутренних дел возглавил Виктор Павлович Кочубей, 
который был сподвижником императора Александра I. Немалое значение 
уделялось полиции. Создание подобного централизованного органа было 
обусловлено историческими предпосылками – в России испокон веков 
существовали различные органы, исполнявшие полицейские функции, но 
страна нуждалась в четкой иерархированной системе. 

Михаил Михайлович Сперанский – крупнейший государственный 
деятель, талантливый реформатор, сыграл важную роль в реформировании 
системы министерства внутренних дел. Им было подготовлено «Введение к 
уложению государственных законов» 1809 года, одной частью которого 
являлись положения, имеющие отношение к МВД. Сперанский упростил 
разделение полиции, оставив два направления для обеспечения безопасности 
государства – предупреждение и пресечение. В связи с этим полиция не 
подразделялась на общую и политическую. Сперанский считал, что полиция 
предназначена для контроля над соблюдением закона, для сохранения 
действия закона в его непрерывности, отсюда вытекают предупредительная и 
пресекательная функции. 

В компетенцию МВД входил достаточно широкий круг важных 
государственных дел, что затрудняло эффективное управление ими в рамках 
одного министерства. В связи с этим в 1811 году было разработано 
«Учреждение и наказ министру полиции». Данный нормативный акт стал 
базовым документом, определяющим организацию и деятельность полиции, 
которая была передана из МВД в новое министерство. Основывая на 
«Учреждении и наказе» в системе министерства полиции выделялось три 
департамента: 1) полиция хозяйственная; 2) полиция исполнительная, 
3) полиция медицинская. Помимо этих департаментом учреждалась также 
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Общая канцелярия и Особая канцелярии, возглавляемая Яковом Ивановичем 
де Сангленом и выполняющая функции политической полиции. 

Отечественная война 1812 года сыграла свою роль в организации 
деятельности полиции, которая была вынуждена действовать в 
экстремальных условиях, поскольку так или иначе во время боевых действий 
происходит рост преступности, обусловленный военным временем, а также 
наносимым социальной природе общества ущербом со стороны вражеских 
военных сил. 

Вместе с тем, полиция всячески оказывала содействие армии в части 
рекрутского набора, мобилизации гражданского населения, осуществления 
различных повинностей, обеспечении режима порядка в местах скопления 
людей. Полиция выполняла также функции розыска и дознания, 
осуществляла деятельность в сфере контрразведки, вычислении и поимки 
французских шпионов, а также занималась вопросами, связанными с 
беженцами и эвакуацией гражданского населения с мест ведения боевых 
действий. Полицейские силы привлекались к диверсионной и 
разведывательной работе и партизанской деятельности, а также занималась 
вопросом военнопленных – их распределением и расселением по стране. Это 
лишь часть тех функций, помимо основных, которые налагались на полицию 
в период Отечественной войны 1812 года.  

Отечественная война 1812 года явилась серьезной проверкой 
прочности Министерств внутренних дел и полиции Российской империи в 
частности. 

В апреле 1812 года, когда на западных границах Российской империи 
началась концентрация французских войск, руководство страны решило 
начать подготовку МВД и Министерства полиции для содействия и участия в 
предстоящей войне. В связи с этим Александр I еще в марте 1812 года 
подписал Указ «О правилах для управления Главнокомандующему 
Действующей Армии губерниям, в военном положении объявленным», 
включающий в себя ряд обусловленных войной жесткий требований: 
полицейские силы в таких губерниях стали подчиняться 
Главнокомандующему действующей армией, который имел теперь право 
разжалования сотрудников городской и земской полиции; также все 
чиновники и обычные граждане в случае совершения противоправных 
деяний подлежали военному суду. Главнокомандующий действующей 
армией справился с поставленной задачей, обеспечив беспрекословное 
исполнение данных требований в период Отечественной войны 1812 года. 

Для более наглядного представления о взаимодействии армии и 
полиции стоит привести несколько примеров из служебной деятельности 
последней. Хочу обратить особое внимание на деятельность Особенной 
канцелярии Министерства полиции, обеспечившей в период войны 
организацию разведки и контрразведки. Данной канцелярией в период 
военных действий руководил Яков Иванович де Санглен, который был 
направлен в марте 1812 года в командование военного министра Барклая-де-
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Толли. В своих записках1 де Санглен ярко описывает воспоминания о 
различных эпизодах деятельности разведки и контрразведки русских 
полицейских. Когда в апреле 1812 года Санглен прибыл в штаб Вильно, он 
получил под свое командование виленскую полицию, во главе которой стоял 
тогда Андрей Вейс. Совместно с ним по распоряжению российского 
императора Санглен начал деятельность по выявлению вражеских шпионов. 
Санглен раздал указания: полицейским – каждый день посещать трактиры и 
высматривать там подозрительных лиц, Вейсу – усилить наблюдение за 
приезжающими из Польши людьми. Сам Санглен решил не сидеть сложа 
руки и отправился на поиски подозрительных лиц. В одном из ресторанов он 
заметил подозрительного поляка с наружностью фронтовика, который 
слишком негативно отзывался о Наполеоне. Санглен приказал организовать 
ему беседу с этим поляком, который впоследствии рассказал, что он никогда 
не служил в армии. Пока они были заняты мирной беседой за чаепитием, 
полицмейстер Вейс руководил обыском квартиры, где остановился поляк. В 
результате обыска была найдены бумаги, свидетельствовавшие о его службе 
на армию Наполеона. В скором времени при предъявлении найденных улик 
шпион признался и назвал адреса двух других товарищей. За успешное 
выполнение работы полицмейстеру Вейсу был пожалован Орден Святого 
Владимира четвертой степени. 

В конце мая 1812 года в Вильно пребывает французский адъютант Луи 
Нарбонн-Лара в целях встречи с императором. По приказу Санглена 
адъютанта везли в Вильно не по основным дорогам, а по проселочным для 
того, чтобы он не мог видеть расположения наших войск. Александр I 
приказал установить за Нарбонном тщательное наблюдение, для чего 
Санглен приставил к французскому адъютанту лакеев и кучеров, которые 
являлись полицейскими агентами. Нашими полицейскими агентами была 
найдена шкатулка с инструкциями от Наполеона. Данный текст был 
переписан и предоставлен императору, подлинник был возвращен на место. 
Наполеон поручил Набонну выяснить численность русских войск и 
артиллерии, их настрой на предстоящую военную кампанию, настроение 
самого царя и его приближенных, а также составить характеристики 
начальствующего состава армии. 

Еще одним ярким примером роли полиции в Отечественной войне 1812 
года стали действия полицейских чинов города Могилева и действия бойцов 
внутреннего гарнизонного батальона. Как известно, Могилев был важен в 
стратегическом плане для командующего второй Западной армией 
Багратиона, поскольку через город предполагалось осуществить прорыв и 
соединиться с армией Барклая-де-Толли. Однако французский маршал Луи 
Даву обогнал русские войска. 7 июля 1812 года губернатор Могилева 
Толстой направил в западном направлении на разведку отряд из 30 солдат 
батальона под руководством могилевского полицмейстера Литвинова. 
                                                 

1 Записки Якова Ивановича де Санглена // Воспоминания современников эпохи 
1812 года на страницах журнала «Русская старина». М., 2011. С. 65-133. 
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Наткнувшись на посты вражеского авангарда, наши бойцы вели перестрелку 
и взяли в плен одного француза, который рассказал, что к Могилеву 
приближается армия маршала Даву. Багратион приказал занять оборону 
Могилева свободному отряду, в число которого входили и полицейские, а 
также конная сила в числе драгунов городской полиции. Город фактически 
оставался беззащитным. Утром 8 июля наши войска были атакованы 
вражеским авангардом. В ходе боев отряд русских армейцев, полиции и 
внутренней стражи вынужден был отступить, ожесточенно отбиваясь. 
Однако отряд не сдался и вышел на соединение с авангардом 2-й Западной 
армии. За проявленную смелость и доблесть Багратион выразил офицерскому 
составу отряда «Высочайшее благоволение», а нижних чинов поощрил 
денежным вознаграждением. 

С окончанием заграничного освободительного похода русской армии в 
1815 году отпадала необходимость продолжения осуществления 
чрезвычайных мер, военных условий работы. В связи с этим и наступал закат 
Министерства полиции. Вставали острым вопросом проблемы земской и 
сельской полиции, требующие принятия мер. Однако в 1818 году произошло 
укрепление только губернской полиции – было увеличено количество частей 
и кварталов, а также численность полицейского состава. В плане 
реформирования полицейской системы было предложено создать 
центральный орган с гражданским штатом, который обеспечивал бы 
безопасность при Александре I. Можно предположить, что если бы такой 
штаб был все-таки организован, то деятельность тайных политических 
обществ, в результате которой произошло восстание декабристов в декабре 
1825 года, была бы сведена на нет. 

Вязмитинов за все время руководства Министерством не проводил 
никаких реформ, поскольку считал, что во время военной кампании они 
неуместны. Министерство полиции подверглось резкой критики со стороны 
Кочубея и Козодавлева, которые высказали, что полицейское ведомство 
необходимо ликвидировать. Но здесь имела место быть борьба за влияние на 
императора Александра I.  

Министерство полиции было упразднено уже после смерти 
Вязмитинова. Ликвидировав полицейское ведомство, Александр I, однако, 
сохранил Особенную канцелярию в полном составе, передав ее в ведение 
МВД.  

За время функционирования в период Отечественной войны 1812 года 
Министерство полиции оказало значительное влияние на отражение 
наполеоновского нашествия. Разведывательная деятельность полицейских в 
Вильно, оборона Могилева и Бобруйска, проявленные мужество, героизм и 
профессионализм стали точкой отсчета в разведывательно-диверсионной и 
партизанской деятельности русской армии, которая особое развитие 
получила в годы Великой Отечественной войны. 
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Средства массовой информации как проводник между государством  
и гражданским обществом 

 
На современном этапе развития общества представить свою 

деятельность без компьютерных и информационных технологий практически 
невозможно. Они используются как государством, так и самим населением 
во всех сферах общественной жизни. Благодаря глобальной сети «Интернет» 
появились информационные площадки, платформы, на которых общество 
имеет возможность выражать свое мнение, высказывать гражданскую 
позицию по тому или иному вопросу.  

Какова же роль СМИ во взаимодействии государства и гражданского 
общества, и как развитие технологий влияет на их деятельность? 

Одним из необходимых условий коммуникационной активности 
являются медиатехнологии. Известно, что они сопровождают человека с 
древних времен. По мнению Р.А. Дудкина, медиа подразделяются на 
следующие виды: ранние (письменность); далее – печатные (газеты, печать, 
литография, фотография); затем – электрические (телеграф, звукозапись, 
телефон); масс-медиа – это телевидение и кинематограф, и наконец, – 
цифровые (Интернет и мобильные приложения), которые создали общество 
нового типа, или медиатизированное общество1.  

Очевидно, что каждый из видов медиа в тот или иной исторический 
период оказал особое влияние на развитие общества. 

Опосредуя практически все социальные процессы, информационные 
технологии способствуют формированию определенной логики 
общественной жизни. Они воздействуют на формирование у граждан 
определенных взглядов, в том числе политических. 

Статья 1 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация – Россия 
есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления». Известно, что демократическое государство 
характеризуется наличием закрепленных прав и свобод человека и 
гражданина. Оно стремится к удовлетворению интересов и потребностей 
граждан. В связи с этим государству необходимо своевременно получать 
информацию о настроениях общества, чтобы впоследствии, принимать 
соответствующие меры.  
                                                 

1 Дудкин, Р. А. Медиатизация современного общества: влияние социальных медиа / 
Р. А. Дудкин // Теория и практика общественного развития. 2016. № 2. С. 24-26. 
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В связи с этим, важное место занимает информационная сфера в 
гражданском обществе1. Медиа плотно закрепились в мире. Большинство 
процессов, в нем происходящих, проходят через призму медиапространства. 
Данное явление принято называть «медиатизация», что от лат. mediatus 
(выступающий посредником). 

Указанный выше термин был использован английским социологом и 
исследователем Дж. Б. Томпсоном в работе «Медиа и модернити» для 
обозначения роли медиа как институционально организованных структур, 
передающих не только информацию, но и образцы культуры, которые 
формируют современное общество на протяжении последних столетий2. 

В основном процесс медиатизации рассматривается через призму 
политической коммуникации. При создании нового медиапространства, 
значительно увеличивается охват аудитории, тем самым формируется новый 
тип восприятия аудиторией информации путем структурирования контента 
самим потребителем. 

В современном обществе социальные медиа, совокупность всех 
интернет-площадок, выступают важным инструментом для формирования 
гражданского общества, т.к. на информационных порталах глобальной сети 
происходит моментальное ознакомление граждан с потоком мыслей, идей, 
мнений, их (граждан) самоорганизация, а также кратковременная 
мобилизация при возникновении внешних угроз и чрезвычайных ситуаций3.  

В частности, в 2009 году в Российской Федерации был создан портал 
«ГОСУСЛУГИ», который обеспечивает доступ к информации, сведениям о 
государственных и муниципальных услугах в стране. С помощью данного 
сайта можно записаться на прием к врачу, запросить предоставление 
сведений об административных правонарушениях в области дорожного 
движения, оформить и получить заграничный паспорт и др. 

Вместе с тем можно выделить как положительные, так и 
отрицательные стороны медиатизации.  

К позитивным следует отнести доступность информации, что 
определяется всеобщим, открытым, доступом к ней большого круга 
читателей. «Глобальная сеть» наполнена различными страницами: 
форумами, чатами, веб-сайтами, на которых можно найти требующиеся для 
человека сведения, в том числе и те, которые освещают политические 
процессы, происходящие в стране и за ее пределами. Ярким примером может 
послужить Российское агентство международной информации «РИА 
Новости»  бывшая медиагруппа и одно из крупнейших информационных 
                                                 

1 Особое место здесь отведено негосударственным СМИ, которые являются 
субъектам гражданского общества. 

2 Thompson J.B. (1995) The Media and Modernity. A Social Theory of the Media. 
Cambridge/ Available at: URL: https://johnpostill.com/2010/03/30/communication-and-social-
context-thompson-1995/ (accessed: 04.03.2021). 

3 Бондарев Н.С. Социальные медиа в современных политических процессах: 
технологии и ресурсы влияния // Дис. на соискание уч. ст. кандидата полит. наук. М., 
2014. С. 198. 
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агентств мира. В своем Telegram – канале они публикуют для всеобщего 
видения актуальные новости, события, происходящие как в России, так и за 
рубежом.  

Далее, удобство использования – еще один плюс социальных медиа. 
Этот критерий позволяет в любое время использовать Интернер-ресурсы в 
качестве средства достижения поставленных целей.  

И, наконец, социальные сети и мессенджеры предоставляют 
возможность участия в политической жизни страны и общества, а также 
влиять на ход принятия решений. Например, после того, как в социальных 
сетях стало известно, что в Екатеринбурге планируется вырубка сквера у 
театра Драмы ради постройки там храма русской православной церкви, в 
массах стали возникать волнения. Активисты вышли на улицы города весной 
2019 года на протесты. При помощи петиции, собрали более 2000 голосов в 
сторону защиты сквера1.  

Согласно исследованиям всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) о том, что жители Екатеринбурга думают о 
строительстве Храма Святой великомученицы Екатерины, результаты были 
следующими: большинство жителей города (74%) охарактеризовали это 
место как неудачное2. 

Волнения прекратились после того, как городские власти отказались от 
планов строительства на данном участке и предложили провести опрос 
жителей для выбора новой площадки под храм. Рассмотренная ситуация 
показывает, что влияние общественности оказывает определенное 
воздействие на власть при помощи цифровых технологий. 

К отрицательным аспектам медиатизации исследователи относят 
политическую зависимость. Чаще всего в средствах массовой информации 
оглашаются события, которые способны повлиять на общественность, 
вызвать некий резонанс. В целях предотвращения полного закрытия 
издательства многие предпочитают «стабильность» нежели «независимость». 
Следовательно, до граждан доходит только та информация, которая выгодна 
тем или иным лицам, что приводит к своеобразному «моделированию» 
современной реальности, т. е. формированию определенной «картины мира» 
для населения.  

Необходимо отметить, что наравне с явлением медиатизации 
политической сферы жизни общества активно развивается такое направление 
как политизация медиа. Государственные служащие, политики, 
представители власти ведут свои собственные каналы на YouTube, TikTok, 
создают страницы в социальных сетях, мессенджерах, что позволяет 

                                                 
1 URL: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69308842.html. 
2 URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gorod-i-khram-opros-

vcziom-v-ekaterinburge 
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общественности увидеть другую сторону их личности, наблюдать за их 
образом жизни, участвовать в какой-то степени в политической жизни1.  

Таким образом, современные цифровые технологии оказывают сильное 
влияние на социально-политическую жизнь граждан России и играют 
важную роль в становлении гражданского общества. Глобальная сеть стала 
по-настоящему своеобразной «всенародной трибуной», на которой у каждого 
есть право и возможность выразить свою точку зрения, добавив комментарий 
под постом или же поставив «нравиться»/ «не нравится» под 
записью/статьей.  

Оживленное развитие современных цифровых технологий 
определяется построением новой коммуникационной инфраструктуры 
взаимодействия власти и граждан. При помощи цифровых технологий 
имеется возможность удаленно взаимодействовать с государственными 
органами, например, не выходя из дома, можно получить различные справки, 
оплатить всевозможные услуги, в том числе и коммунальные, также 
принимать активное участие в политической жизни страны2.  
 
 

Пюрвеева Дарина Саналовна,  
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России 
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Министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов  

как реформатор правоохранительной системы Российской империи  
во второй половине XIX века 

 
Итак, Михаил Тариэ́лович Лори́с-Ме́ликов является российским 

военачальником и государственном деятелем армянского происхождения. В 
последние месяцы Царствования Александра II он занимал пост министра 
внутренних дел Российской Империи и обладал расширенными 
полномочиями, придерживался либеральной линии поведения в 
политической системе и разработал проект реформы правоохранительной 
системы Российской  Империи3. Мы не будем углубляться в военное 
прошлое и военные победы данного деятеля, а обратимся именно к анализу 
его реформаторских идей в системе правоохранительных органов.  

                                                 
1 Ним Е.Г. Анализ роли медиа в обществе: медиация vs медиатизация // 

Информационное поле современной России: практики и эффекты: материалы IX 
междунар. науч. – практ. конф. Т. 1. Казань, 2012. С. 316 –324. 

2 Одной из самых распространенных площадок для выражения гражданской 
позиции является портал «Активный Гражданин». 

3 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. СПб., 2002. С. 428. 
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Проект реформ Лорис-Меликова получил условное название 
«Конституция Лорис-Меликова». Лорис-Меликов делал робкие шаги к 
ограничению самодержавия и больше внимание уделял совещательным и 
законодательным органам. Однако, его внимание коснулось и 
правоохранительной системы Российской Империи того времени.  

Лорис-Меликов отменил для военных и иных сотрудников 
правоохранительных органов унизительные телесные наказания. Данный 
деятель активно отстаивал личные и гражданские права человека, что и 
послужило основной для отмены данного вида наказаний для 
военнослужащих, но для иных категорий граждан телесные наказания еще 
продолжали активно применяться на практике1.  

Также Лорис-Меликов уделял повышенное внимание образованию 
сотрудников правоохранительной системы. Он отчетливо понимал, что 
уровень образования сотрудников необходимо повышать, поэтому провел 
реформу образовательных военных учреждений. В частности, были созданы 
военные гимназии и юнкерские училища, в которых предусматривалось 
обучение в течение двух лет2. Необходимо еще отметить, что благодаря 
деятельности Лорис-Меликова в военные образовательные учреждения стали 
приниматься лица всех сословий.  

В январе 1874 года была провозглашена всесословная воинская 
повинность. Внедрялись современные европейские стандарты организации 
армии. 

Иной крупной реформой стала финансовая: создание Госбанка и 
введение четкой финансовой отчетности (зарождение официальной 
бухгалтерии)3. 

Также Лорис-Меликов произвел существенные изменения в структуре 
и функциях политической полиции.  

12 февраля 1880 года была создана Верховная распорядительная 
комиссия, а 14 февраля император объявил имя ее руководителя – генерал 
граф М.Т. Лорис-Меликов. Это назначение удивило общество: об армянском 
генерале в петербургском обществе никто ничего не слышал. «Лисий хвост и 
волчья пасть» (как его впоследствии называли) сразу же приступил к 
действиям, которые впоследствии именовали «диктатурой сердца». 

Лорис-Меликов и руководимая им Верховная распорядительная 
комиссия были наделены широкими полномочиями, почти такими же, как у 
монарха. Им были подчинены 3-е отделение императорской канцелярии и 
Корпус жандармов. Поэтому в обществе вскоре появилось ощущение, что 
настоящим правителем России является армянский генерал. Однако его это 

                                                 
1 Конституционные проекты в России XVIII - нач. XX веков. Институт российской 

истории РАН, 2000. Стр. 70. 
2 Голицын Н. В. Конституция гр. Лорис-Меликова. Материалы для истории. // 

Былое, 1918.  № 4-5. С. 161-166. 
3 Конституционные проекты в России XVIII-нач. XX веков. Институт российской 

истории РАН, 2000. С. 70. 
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ни капли не смущало: он понимал, что ему придется переломить всеобщее 
недоверие друг к другу, чтобы изменить ситуацию к лучшему1. 

Прежде всего, в губернии были отправлены сенатские ревизии, 
которые должны были выяснить причины недовольства в обществе. И они 
выяснили: все оказались недовольны тем, что Александр II очень резко и не 
совсем удачно свернул реформы, не доведя дело до конца. Кроме того, 
общество хотело самостоятельного участия в обсуждении законов, проектов 
реформ и изменений. И Лорис-Меликов решил пойти на уступки обществу. 

Методы работы М.Т. Лорис-Меликова были разнообразными: от 
повешений явных террористов и народовольцев до одновременных 
заигрываний с консерваторами и либералами. Но главное – он все делал от 
имени императора, чтобы еще более не будоражить общество. По-
восточному хитрая политика этого политического деятеля, однако, дала свои 
плоды. Через полгода Россия более-менее утихомирилась, и граф подал 
рапорт о роспуске Верховной комиссии. Но он не собирался останавливать 
свои действия. 6 августа М.Т. Лорис-Меликов стал министром внутренних 
дел, а полномочия у него остались те же. В этот же день было упразднено 3-е 
отделение, преобразованное в подчиненный министерству внутренних дел 
Департамент полиции2. 

В результате распоряжением Верховной распорядительной комиссии, 
утвержденной царем, общая полиция и жандармерия были переданы в 
структуру департамента полиции министерства внутренних дел. 

Таким образом, мы видим, что Лорис-Меликов был выдающимся 
государственным и политическим деятелем, который пользовался широким 
доверием императора и народа. Он проводил реформы и применял методы, 
которые помогали поддерживать политическое спокойствие внутри страны, 
хотя во второй половине XIX века Российская империя переживала далеко не 
простые для себя времена. Этот  период насыщен историческими событиями 
как внешнего, так и внутриполитического характера. В тот период в России 
только формировалась идея уважения и защиты гражданских прав человека, 
поэтому проведение любой реформы требовало осторожности и 
либерализма, что как раз и наблюдалось в период, когда Лорис-Меликов был 
министром внутренних дел Российской Империи.  

Реформа правоохранительной системы во второй половине XIX века 
была необходима, так как в тот исторический период активно развивался 
терроризм, постоянно планировались покушения на императоров и т.п., что 
волновало и возбуждало общество, массы. Поэтому Лорис-Меликов провел 
реформу правоохранительной системы вместе с военной реформой, что на 
время помогло сбавить террористический настрой в обществе и укоренить 
порядок и законность в социуме.  

                                                 
1 Письма гр. Лорис-Меликова. // Лорис-Меликов М. Т. Конституция гр. Лорис-

Меликова и его частные письма. Лондон-СПб.: изд-во «Свободная мысль», [б. г.] С. 70. 
2 Конституционные проекты в России XVIII-нач. XX веков. Институт российской 

истории РАН, 2000. С. 70. 
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Назначение Лорис-Меликова на должность министра внутренних дел в 
целом в обществе встречалось позитивно. Он хоть в период расцвета 
терроризма и проводил политику усиления репрессий, но в нем все равно 
видели либерала и понимали вынужденность его мер и вынужденный 
характер усиления правоохранительной системы. Не смотря на его скорую 
отставку, созданная им правоохранительная система еще долгое время могла 
противостоять революционным волнениям. 
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Основные аспекты понимания функций государства  

на современном этапе развития России и мирового сообщества 
 

Множество трудов и научных работ еще с древних времен посвящается 
исследованию государства, его сущности, а также функциям государства, 
которые являются его неотъемлемой характеристикой. Все функции 
государства непосредственно взаимосвязаны с его сущностью. 

Проблемы государства всегда волновали мыслителей и исследователей 
с древних времен, а значение и функции государства менялись в процессе 
исторического развития человечества. Изначально государства в основном 
были рабовладельческими, занимали и вели активную завоевательную 
позицию и права человека и гражданина не составляли никакой ценности для 
таких образований. В процессе исторического развития взгляд на место 
государства и его ответственностью перед личностью поменялся, что 
наглядно прослеживается.  

На сегодняшний день большинство государств являются правовыми, 
что получает закрепление в Конституциях и иных нормативно-правовых 
актов. А в правовом государстве права и свободы человека и гражданина 
являются наивысшей ценностью. В правовом государстве они должны не 
просто номинально провозглашаться, а должны реально гарантироваться со 
стороны государства. В правовом государстве его функции отличаются, так 
как первостепенной является защита прав и законных интересов личности.  

Основные направления деятельности законодательной, 
исполнительной и судебной власти в правовом государстве имеют общую 
природу. Их первостепенной целью является обеспечение гармоничной 
жизнедеятельности общества1. 
                                                 

1 Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М.: 
Прометей, 2017. С. 143. 
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Государственные функции характеризуются некоторыми общими 
чертами: 

1. Содержание каждой функции государства складывается из 
совокупности однородных аспектов государственной деятельности.  

2. В отличие от функций многочисленных государственных органов 
(финансовых, народного образования, прокуратуры), специально 
предназначенных для определенной деятельности, функции государства 
охватывают его деятельность в целом.  

Таким образом, функции государства необходимо отличать от функций 
его отдельных органов. Если функции государства отвечают основным, 
общественно значимым, направлениям его деятельности, которым подчинена 
работа всего государственного аппарата и каждого из его органов, то далеко 
не всегда в функциях отдельных государственных органов находят 
выражение социальное назначение и сущность государства1. 

3. Функции государства носят комплексный, собирательный характер. 
В них воплощается сосредоточение усилий государства на решающих, 
жизненно важных направлениях его внутренней или внешней деятельности 2. 

4. Функции государства необходимо также отличать от видов 
государственной деятельности, которые могут осуществляться либо 
специально уполномоченными на то органами, либо структурными 
подразделениями различных органов государства. Видами государственной 
деятельности являются, например, расследование уголовных дел, 
таможенный контроль. 

5. Функции государства нельзя отождествлять с формами и методами 
их реализации. Основными правовыми формами осуществления функций 
современного государства являются правотворчество, исполнительно-
распорядительная и правоохранительная деятельность. Государство в 
соответствии с теми задачами, которые стоят перед ним на том или ином 
этапе развития, может использовать методы убеждения, поощрения или 
принуждения в их различных сочетаниях. Конкретная же функция 
государства представляет собой единство содержания, форм и методов 
осуществления государственной власти, неразрывно связанных с данным 
направлением деятельности государства3. 

Отметим, что функции государства реализуются в сфере 
государственного управления. На современном этапе проблемам 
государственного управления в различных сферах уделяется повышенное 
внимание в литературе, что связано с различного рода процессами, 
оказывающими на него влияние – внешнеполитическими, военными 
                                                 

1 Туманов С.Н. К вопросу о понятии и структуре функции государства // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. 2015. N 4. С. 33. 

2 Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть: 
учебник для магистров / Э.П. Андрюхина, И.В. Ахрем, Н.Н. Бакурова и др.; под ред. 
С.А. Старостина. Москва: Проспект, 2017. С. 224. 

3 Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М.: 
Прометей, 2017. С. 144. 
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действиями, внутренний экономический кризис и т.п. Правовая база, 
регламентирующая сферу государственного управления, очень обширна и 
включает себя большое количество нормативно-правовых актов различного 
уровня по юридической силе – законы и подзаконные акты, федеральное 
законодательства и региональное (на уровне субъекта РФ). Разумеется, что 
нормы международного права также занимают свое место в системе 
правового регулирования государственного управления. 

Важное правовое регулирование осуществляет на подзаконном уровне. 
Также необходимо иметь в виду, что в связи с происходящими на 

сегодняшней день процессами всемирной глобализации нормы 
международного права начинают приобретать все большее и большее 
значение. Особенно ярко процессы глобализации прослеживаются, как раз, в 
экономической сфере1. 

Таким образом, функции государства  это основные направления 
деятельности государства по решению стоящих перед ним целей и задач. 

Сделан вывод, что необходимо отличать функции государства от 
функций государственных органов, так как это совершенно разные и не 
тождественные понятия.   

Под функциями государства следует понимать именно основные 
направления деятельности государства по разрешению стоящих перед ним 
целей и задач. Государство реализует свои функции посредством 
определенных форм и методов.  

Именно через функции государство реализует свое социальное 
значение. На наш взгляд, функции государства являются одной из наиболее 
важных его характеристик.  

Не стоит отрицать саму связь функций государства с сущностью, 
социальным назначением и задачами государства. По справедливому 
замечанию В.М. Корельского, между сущностью и функциями государства 
нет никаких промежуточных звеньев, поэтому, как ничто другое, функции 
позволяют проникнуть в сущность государства, вскрыть то главное, что его 
характеризует, выявить основные, определяющие черты и связи. 

Возникновения государство явилось закономерным и естественным 
этапом развития человечества, когда к тому назрели явные и объективные 
предпосылки. Общество начало активно развиваться, начало проявляться 
разделение труда, внутреннее устройство стало более сложным, появилось 
имущественное и экономическое неравенство между субъектами общества, 
поэтому для обеспечения его интересов появилось государство2.  

Мы видим, что в литературе существует множество подходов к 
раскрытию сущности государства:  

                                                 
1 Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть: 

учебник для магистров / Э.П. Андрюхина, И.В. Ахрем, Н.Н. Бакурова и др.; под ред. 
С.А. Старостина. Москва: Проспект, 2017. С. 145. 

2  Коновалов А.В. Понятие принципов права в современной российской 
цивилистической науке // Lex russica. 2017. N 12. С. 38. 
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- расовый; 
- религиозный; 
- общесоциальный; 
- классовый; 
- и др.  
Однако, наибольшее распространение и развитие получили два 

последних. По нашему мнению, государство является сложной «системой» и 
нельзя раскрывать его сущность, исходя только из одного какого-либо 
критерия, который лежит в основе каждого из названных подходов. Подход к 
раскрытию сущности государства должен быть совокупным и системным, 
учитывать все его свойства и особенности1.  

Именно в функциях проявляется сущность конкретного государства, 
его природа и социальное назначение. Содержание функций показывает, что 
делает данное государство, чем занимаются его органы и какие вопросы они 
преимущественно решают. Функции государства устанавливаются в 
зависимости от основных задач, стоящих перед государством на том или 
ином этапе его развития, и представляют собой средство реализации этих 
задач. Содержание задач государства определяется различными внутренними 
и внешними факторами. Так, кризисные явления в экономической жизни 
страны требуют концентрации усилий государства, всех его органов на 
решении экономических задач2.  

Рост преступности заставляет государство своевременно 
предпринимать серьезные практические действия по усилению борьбы с ней, 
выявлению и устранению причин и условий, которые ее порождают. Угроза 
внешней агрессии мобилизует государственный механизм на подготовку 
населения страны к ее отражению. Таким образом, в разные периоды 
приоритетное значение приобретают те или иные цели и задачи. 

На наш взгляд, самым важным свойством государства является 
государственный суверенитет, которому посвящено множество работ и 
исследований. Также другими свойствами государства выступают верховная 
власть, наличие механизма принуждения, территория и население.  

Также государство не может существовать без системы права. На 
сегодняшний день вопросы суверенитета государств стали более остро 
стоять, что связано с активным развитием международных отношений, 
международного права и международных организаций.  

Высказываются обоснованные точки зрения, что вступление стран в 
международные организации, взятие на себе определенных обязательств,  
может привести к подрыву их государственного суверенитета, что является 
недопустимым. 

                                                 
1 Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М.: 

Прометей, 2017. С. 234. 
2 Там же. С. 235. 
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Таким образом, сущность и функции государства непосредственно 
взаимосвязаны и нельзя отрицать данную взаимосвязью. Именно сущность 
государства обуславливает его функции, лежит в основе их определения.  

Отметим, что на современном этапе развития общества и государства 
актуальной становится такая функция государства, как борьба с пандемией, 
распространением новой короновирусной инфекции, то есть функция по 
защите жизни и здоровья людей от вируса. Уже практически год, как в 
Российской Федерации была введена самоизоляция и предприняты меры к 
недопущению к распространению короновирусной инфекции. Ситуация с 
пандемией наглядно показала, как государства всего мира реализуют данную 
функцию и в каких формах. Спустя год до сих пор сохраняется сложная 
ситуация, хоть и разработана вакцина от короновирусной инфекции. Более 
того, вся эта ситуация с пандемией негативно сказалась на экономической 
ситуации в стране, вызвав экономический кризис. 

Соответственно, государство должно реализовать свои функции в 
целях оздоровления экономики и преодоления экономического кризиса. 
Данный аспект очень важен, так как экономический кризис также является 
фактором преступности. Экономические факторы преступности и 
политические факторы тесно взаимосвязаны между собой, более того – 
последние выступают чаще всего как основание первых. На сегодняшний 
день экономический кризис, наблюдающийся в Российской Федерации, 
является серьезной угрозой для криминогенной ситуации, так как 
существенно и негативно сказался на благосостоянии граждан и 
юридических лиц. Мы провели анализ взаимосвязи экономического кризиса 
с ростом преступности. Мы убедились, что данная проблема является не 
только национальной Российской Федерации, но и международной. 
Развитию экономического кризиса и преступности в стране способствует 
также, и сложная политическая обстановка внутри страны и 
внешнеполитическая, что не может не сказаться на экономику государства. 

Мы убедились, что в первую очередь наблюдается рост экономических 
преступлений, а не первом месте – налоговых. Физические и юридические 
лица на фоне экономического кризиса не справляются с высокой и 
неоправданной налоговой нагрузкой, что приводит к неуплате или неполной 
уплате налогов и сборов, скрывание доходов от налогообложения, фиктивное 
банкротство и так далее. 
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Образование и деятельность гражданской милиции  

в период работы Временного правительства Российской империи 
 

Как известно, на протяжении всей истории становления и 
функционирования правоохранительные органы претерпевали некоторые, 
иногда весьма значительные, изменения, которые, в свою очередь, зависели 
от лица, правящего государством, от обстановки в стране и настроений 
граждан.  

Так, известная нам на сегодняшний день полиция прошла через 
определенные этапы в процессе осуществления своей деятельности. Впервые 
регулярная полиция была образована в Санкт-Петербурге в 1718 году. С 1802 
года, благодаря проведенной Александром II реформе, она осуществляла 
свою деятельность под руководством образованного МВД Российской 
империи. Как было упомянуто выше, экономическая ситуация в стране, 
политика, проводимая государством, военные успехи или поражения и 
многие другие факторы так или иначе влияют на полицию. Известно, что 
Первая Мировая война была очень тяжелой для Российской империи. Так, 
поражение на фронтах, голод и разруха, спад авторитета власти, нежелание и 
неумение Николая II менять что-либо, проводить реформы привели в 
феврале 1917 года к революционным событиям.  

Как известно, революцией признаются коренные изменения в 
общественном строе, достигаемые насильственным путем. Причины, 
указанные выше стали толчком для разного рода восстаний. Так, забастовки 
и политические демонстрации в Санкт-Петербурге явились основой 
восстания против самодержавия. В ходе февральской революции, длившейся 
с 23 февраля по 3 vарта 1917 года, был положен конец прежней системе 
органов правопорядка в Петрограде. В самом начале революционерах 
действий были разгромлены полицейские управления на окраинах столицы. 
Противники функционирующей власти видели в лице офицеров врагов 
революции. И, озлобленные против царского режима, восставшие 
беспощадно расправлялись с полицейскими. Так, в ходе февральской 
революции было убито не менее 40 и ранено около сотни полицейских, а 
большинство арестованных составляли именно представители органов 
правопорядка. В указанный период также наблюдался рост преступности, так 
как из тюрем было выпущено более 15 тысяч уголовников.  
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Результатом февральской революции стал конец функционирования 
имеющегося государственного аппарата, и в том числе российской полиции, 
иными словами, – разложение прежней правоохранительной системы. 

Не смотря на то, что милиция в дни революции сохраняла нейтралитет, 
полицейские учреждения страны подверглись уничтожению, так как 
Временное правительство не могло доверять «царским» органам внутренних 
дел, в связи с чем была проведена реформа правоохранительных органов. 
11 марта 1917 года был упразднен Департамент полиции, а 6 апреля 
1917 года был упразднен корпус жандармов. Стоит обратить внимание, что 
были упразднены и ликвидированы не только центральные органы, но и их 
подразделения на местах, то есть вся система.  

А.В. Петров в своей научной статье отмечает, что Революция 1917 года 
и Гражданская война занимают особое место в истории России, так как не 
только привели к падению царской власти, но и привели к разрушению 
старых и созданию новых органов охраны правопорядка1. 

В результате 17 апреля 1917 г. Временным правительством были 
изданы Постановление «Об учреждении милиции» и Временное положение о 
милиции, согласно которым органом охраны правопорядка признавалась 
народная милиция Временного правительства2. Особое внимание следует 
обратить на акт НКВД (Народного комиссариата по внутренним делам 
РСФСР — центрального органа государственного управления РСФСР по 
борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка в 1917-
1930 гг.) «О рабочей милиции»3. Данным нормативно-правовым актом 
предусматривалось создание рабочей милиции, как нового 
правоохранительного органа, а также предусматривалось, что она  полностью 
и исключительно находится в ведении Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов.  

Правоохранительным органам, включая рабочую милицию, сложно 
было осуществлять свою деятельность в период Временного правительства, 
так как насчитывалось около 60 антибольшевистских правительств, многие 
пытались провести контрреволюцию и т.п. То есть период Временного 
Правительства был очень тяжелым для страны, так как не было единства в 
государственном управлении, в руководстве некоторым органами и т.д. 

Вместо разгромленного Департамента полиции первый министр МВД 
периода Временного правительства близкий к кадетской партии князь 
Г.Е. Львов создал Временное управление по делам общественной полиции и 
обеспечению личной и имущественной безопасности граждан. Позднее оно 
было преобразовано в Главное управление по делам милиции. 
                                                 

1 Петров А.В. К вопросу о правовом обеспечении организации и деятельности 
милиции Временного правительства и милиции «белых» правительств Урала и Сибири // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. № 1. С. 35-41. 

2 Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Закону Российской 
Федерации «О милиции» (постатейный). 6-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. 464 с. 

3 Постановление НКВД РСФСР от 28.10.1917 «О рабочей милиции» // Газета 
Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. № 2. 30.10.1917 
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Форменное обмундирование сотрудников не предусматривалось. 
Милиционеры носили нарукавные повязки с буквами «ГМ» (гражданская 
милиция). Интересно, что правительственное наименование нового органа 
охраны общественного порядка «не прижилось» – на периферии его 
называли по-разному: «городская милиция», «народная милиция», «милиция 
Временного правительства» и т.д. Более либеральным стал и порядок набора 
кадров. 

А.В. Петров отмечает, что в истории органов внутренних дел, а также в 
истории государства и права не получил должного исследования вопрос  
сравнительного анализа организации народной милиции Временного 
правительства  и милиции «белых» правительств1. Следует отметить, что на 
местах – в различных «уголках» России создавались также временные 
правительства. Например, на территории Сибири действовало Сибирское 
Временное правительство, на Урале было учреждено Временное областное 
Правительство Урала и т.п. То есть отсутствовала централизованная сильная 
государственная власть, что является характерной чертой периода 
Временного Правительства Российской Империи.  

Период деятельности Временного Правительства Российской Империи 
по срокам является коротким, но он внес существенные изменения в 
правоохранительную систему страны, как и в целом в государственное 
управление, он явился переходным периодом, который изменил ход всей 
дальнейшей истории страны. Именно поэтому данному историческому этапу 
уделяется внимание во многих науках, которые относятся как к 
юридическим, так и другим наукам. Данному периоду уделяется внимание 
также в политологии, истории России.  

Необходимо обратить внимание, что милиция «белых» правительств в 
отличие от народной милиции Временного правительства не была 
подотчетна органам местного самоуправления. Начальники и их помощники 
уже не избирались городскими и земскими управами, а назначались МВД по 
представлению губернских и областных комиссаров. Все же прочие чины 
милиции назначались губернским (областным) комиссаром по 
представлению начальников милиции. Это свидетельствовало о 
предпосылках формирования сильной вертикали власти. 

Итак, можно сделать вывод, что характерной чертой образования 
милиции в период деятельности Временного Правительства в 1917 году 
явилось то обстоятельство, что народная милиция Временного правительства 
находилась в ведении органов местного самоуправления, а милиция 
антибольшевистских правительств находилась в ведении центральных 
органов власти, то есть на лицо различия в порядке формирования и 

                                                 
1 Петров А.В. К вопросу о правовом обеспечении организации и деятельности 

милиции Временного правительства и милиции «белых» правительств Урала и Сибири // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. № 1. С. 35-41. 
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руководством данным правоохранительным органом. На данный аспект 
также особое внимание обращает А.В. Петров в своей работе1.  

Другая отличительная черта двух милиций заключалась в разном 
порядке их финансирования.  

В период Гражданской войны в милицию на службу принимались 
бывшие жандармы и сотрудники полиции. Однако, они находились под 
особым контролем, так как служили еще при царе.  

В период между двумя революциями 1917 г. – буржуазно-
демократической и социалистической – создавалась муниципальная 
милиция, в период же Гражданской войны наблюдалась тенденция 
воссоздания сильной государственной власти, в результате чего милиция 
являлась исполнительным органом в составе МВД. 

Необходимо обратить внимание, что народная милиция 
образовывалась на добровольных началах. Особенностью рабочей милиции 
явилось сочетание в себе государственных и негосударственных черт. Так, с 
одной стороны, рабочая милиция являлась исполнительным органом 
государственной власти, а с другой стороны, она являлась самодеятельной 
организацией граждан2.  

Интересным также представляется исследование А.М. Сулейманова, 
которое посвящено как раз историко-правовому анализу деятельности по 
охране общественного порядка органов внутренних дел и местного 
самоуправления3. 

Таким образом, мы видим, что в период деятельности Временного 
Правительства 1917 года органы местного самоуправления были наделены 
большой и реальной властью, которая приравнивалась к государственной. 
Данное было связано с тем, что центральная государственная власть была 
ослаблена войной и революцией, гражданской войной и нужно было время, 
чтобы государственная власть снова стала сильной и централизованной. 
Развитие гражданской милиции в этот период было медленным и 
непостоянным, отдано в основном местным органам власти. 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Петров А.В. К вопросу о правовом обеспечении организации и деятельности 
милиции Временного правительства и милиции «белых» правительств Урала и Сибири // 
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. № 1. С. 35-41. 

2 Овчинников О.А. Образование и наука в системе Министерства внутренних дел 
России (1802-1930 гг.): становление и развитие // Административное право и процесс. 
2011. № 1. С. 24-28. 

3 Сулейманов А.М. Историко-правовой анализ совместной деятельности по охране 
общественного порядка органов внутренних дел и местного самоуправления. «История 
государства и права», 2008. № 18. 
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НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны 

 
После распада СССР в обществе стали довольно часто 

романтизировать в литературе и фильмах образ НКВД. Одни представляют 
его нам как государственный инструмент исключительно для репрессий, 
карательных операций и террора мирного населения, а другие, наоборот, 
рассказывают об отчаянном героизме сотрудников в годы войны и их 
трудовых подвигах. Но как обстояли дела на самом деле? 

В феврале 1941 года НКВД СССР разделили на два наркомата – НКГБ 
СССР и НКВД СССР. Однако через недолгое время, в том же году СНК 
(Совет Народных Комиссаров) решил вновь объединить их и реформировать. 
Руководить НКВД стал генеральный комиссар государственной 
безопасности, в последующем получивший звание Маршала Советского 
Союза – Лаврентий Павлович Берия. Теперь структура НКВД приобрела 
значительные различия от довоенной. 

В самом начале войны главными различиями НКВД от многих других 
органов Советского государства были: четкая организованность, 
эффективность при выполнении поставленных задач и мобильность. Он в 
течение суток смог подготовиться к режиму работы военного времени. 
НКВД осуществлял: защиту государства как от внешних угроз, так и от 
внутренних, защиту функционирования экономики страны, разрешение 
возникших чрезвычайных ситуаций и поддержание боеспособности в армии. 

К существовавшим ранее, в довоенном периоде, структурным 
подразделениям НКВД были добавлены: 

1) 1-е управление - разведка за границей 
2) 2-е управление – контрразведка 
3) 3-е управление - секретно-политическое 
4) управление особых отделов 
5) транспортное управление 
6) экономическое управление 
7) 4-е управление – особая группа, проводящая боевые и 

диверсионные  операций на оккупированной территории. 
Особая группа выполняла задачи: 
- проведения радиоспектаклей для дезинформации разведывательных 

органов противника; 
- формирования агентурных связей на территориях противника; 
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- координации действий ополчения и войск для подпольной и 
партизанской войны; 

- организации и осуществления диверсионных и разведывательных 
операций. 

Под управлением НКВД находились хозяйственные и общественные 
объекты, и учреждения. Осуществлялись восстановления и замены 
паспортов, проводилась перепись населения. В тылу выискивались немецкие 
шпионы и агенты разведки. На освобожденных территориях велась борьба с 
бандитизмом и преступностью, и нередко преступники оказывались 
связанными с нацистскими оккупантами. 

Также НКВД приходилось заниматься поимкой дезертиров и лиц, 
уклоняющихся от военной службы, пресекать правонарушения военного 
времени (мародерство, распространение слухов, провокаторство и воровство 
военных грузов).  

Работа органов была осложнена тяжелыми условиями – массово 
происходила эвакуация имущества, ценных бумаг, постоянно происходило 
передвижение населения, что значительно осложняло поиск преступников. 

Основная работа по борьбе с преступностью в годы войны легла на 
милицию, которая входила в структуру НКВД. При этом сотрудникам 
правоохранительных органов приходилось действовать в непростых 
условиях. Опытные сотрудники, как правило, отправлялись на фронт, их 
места занимали юные и слабо подготовленные кадры. Остро стояла нехватка 
оружия и транспорта, работа в тылу осложнялась наплывом эвакуированных 
и беженцев. Пользуясь неразберихой и в некоторых случаях истерией, 
нехваткой необходимых товаров, преступники стали действовать дерзко: 
совершались лихие налеты на лавки и магазины, дома, транспорт и простых 
граждан. Также одним из отягчающих факторов послужило «затемнение», 
когда улицы с вечера до раннего утра были погружены во мрак.  

Стоит отметить, что от тыла напрямую зависела судьба фронта. Однако 
бандитизм в тылу начал процветать. Примером может послужить 
существование банды Павлова в Томмотском районе Якутской АССР. Они 
занимались грабежом приисков и террором мирных жителей. Только с 
одного прииска Хатырхай бандиты вывезли семь тонн муки и пром. товаров 
на сумму 10310 рублей. Конечно, банда Павлова была лишь верхушкой 
айсберга. Все это очень сильно расстраивало каналы снабжения армии и 
оттягивало долгожданную победу. Но НКВД решало подобные проблемы. 
Так в феврале 1943 банду Павлова удалось обезвредить, хоть и с большими 
потерями среди личного состава. 

Основным органом контрразведки было Управление особых отделов 
НКВД (УОО). Это Управление занималось борьбой с диверсионной и 
шпионской деятельностью вражеской разведки. Также принимало меры для 
борьбы с предательством и измене Родине, организацией партизанских 
отрядов на захваченных врагом территориях. Так оперативная группа 
Алексея Флегонтова провела рейд по тылам противника и создала сеть баз 
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для размещения партизанского отряда Дмитрия Николаевича Медведева под 
Брянском. Но самую большую известность получил партизанский отряд 
«Победители», сформированный на основе оперативной группы НКВД. 
Помимо партизанских войн и операций, связанных с диверсионной 
деятельностью, отряд вел разведывательные работы по добычи сведений о 
передвижениях армии неприятеля и военных грузов. Однако 19 апреля 1943 
по приказу Иосифа Сталина на замену УОО был сформирован новый орган – 
СМЕРШ, который уже не состоял в структуре НКВД. 

Как мы видим, деятельность НКВД в годы войны была многогранна. 
Именно благодаря деятельности НКВД шло вычисление и нейтрализация 
диверсантов, шпионов и бандитский группировок. На самом фронте 
народный комиссариат занимался не только разведывательными и 
диверсионными функциями, он также участвовал в боевых действиях и 
сражался вместе с простыми солдатами. И не редко войска НКВД проявляли 
на поле брани мужество и героизм. 

Так, в Брестской крепости 132 батальон войск НКВД бился до 
последней капли крови с наступающими гитлеровскими войсками. От этих 
людей осталась нам надпись на стене казармы батальона, которая никого не 
смогла оставить равнодушным: «Я погибаю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 
20.VII.41». 

В боях за «голодный» Ленинград пять дивизий и две бригады 
батальона НКВД всюду проявляли чудеса храбрости. Так, стрелковая 
дивизия полковника А.П. Иванова отчаянно билась на печально известном 
«Невском пятачке», погибло более половины состава, но никто не сделал 
шага назад. Также НКВД вел борьбу: с мародерством, каннибализмом, 
воровством и прочими преступлениями в осажденном городе. 

Однако НКВД действительно осуществлял карательные функции. 
Многие считают, что это только деморализовало и ослабляло Красную 
Армию, но в реальности все было иначе. Согласно справке, подготовленной 
заместителем начальника Управления особых отделов НКВД 
С.Р. Мильштейном для Л.П. Берии, «в начале войны особыми отделами и 
заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла задержано 657364 
военнослужащих, отставших от своих частей и бежавших с фронта. Из них 
оперативными заслонами Особых отделов задержано 249969 человек и 
заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла – 407395 
военнослужащих. Из числа задержанных Особыми отделами арестовано 
25878 человек, остальные 632486 человек сформированы в части и вновь 
направленны на фронт. По постановлениям Особых отрядов и по приговорам 
Военных трибуналов расстреляно 10201 человек, из них расстреляно перед 
строем – 3321 человек». 

Это показывает, что в трехмиллионной армии был расстрелян довольно 
небольшой процент людей, совершивших реальные преступления. Расстрел 
перед строем имел общие черты с децимацией в римской армии: проводился 
очень редко и носил упреждающий характер в отношении совершения новых 
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преступлений. Подавляющее число военнослужащих отправлялось обратно 
на фронт. Также стоит отметить, что, несмотря на противоречивые мнения 
насчет заградительных отрядов, они выполняли функцию последних рубежей 
обороны. Таким образом, мы можем видеть, что действия органов 
безопасности способствовали поддержанию боеспособности Красной Армии. 

Однако история помнит невинных жертв репрессий. Но в целом можно 
заметить, что работа НКВД носила куда более последовательный и 
рациональный характер, нежели в годы «Большого террора». 

В обществе также бытует мнение, что под конец войны многие 
военнослужащие, попавшие в плен, после освобождения расстреливались 
или тотально оказывались потом в «лагерях». Этот миф развеял виднейший 
исследователь репрессий – Виктор Николаевич Земсков. «По всему 
Советскому Союзу в 1944-1946 годы было осуждено по политическим 
мотивам 321651 чел., из них 10177 приговорено к высшей мере. Большинство 
осужденных с бывшей оккупированной территории были наказаны 
справедливо – за конкретную изменническую деятельность».  

В первые годы Великой Отечественной войны, когда среди армии 
воцарился хаос, когда немецкие оккупанты уверено продвигались вперед, 
круша советские рубежи, и четкого плана организации обороны еще не 
существовало, только НКВД смог восстановить пошатнувшуюся дисциплину 
и поддержать в критический момент боеспособность Красной Армии. 
Принятие жестких мер были обоснованы необходимостью привести в 
чувства советскую армию от столь дерзкого наступления немецких войск. 
Даже на оккупированных территориях НКВД не переставал бороться с 
врагом. Партизанские отряды не обходились без сотрудников НКВД, 
которые организовывали обучение диверсионной и подрывной работе 
ополченцев. Это позволяло расстраивать каналы снабжения германской 
армии, чем значительно помогало Красной Армии в приближении 
долгожданной победы. У такой организации как НКВД СССР было много 
положительных моментов, но были и минусы. Каждый сам должен решить, 
опираясь на доступные исторические факты как ему относиться и оценивать 
роль НКВД в ходе Великой Отечественной Войны. 
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Нарушить нельзя исполнить: правомерное и противоправное поведение 
 

Тема правового поведения многогранна и включает в себя феномен 
законопослушности, изучение которого позволяет восполнить 
существующие в этой области пробелы.  

Проблема правового поведения характеризуется высокой степенью 
актуальности в настоящее время: период пандемии, охватившей все мировое 
сообщество, поставил перед человечеством ряд глобальных вызовов и 
сформировал новые образцы социально полезного поведения, необходимого 
для функционирования общества. Появляются соответствующие эпохе 
предписания, нормативному регулированию подвергаются все новые и новые 
сферы общественных отношений, вводятся не известные ранее правила 
общежития. Становится актуальнее категория «правовое поведение».  

Проблема правового поведения нашла отражение в трудах 
Е.Л. Ковалевой1, В.В. Касьянова и В.Н. Нечипуренко2, Е.А. Зориной3, 
Н.А. Пьянова4, Н.И. Матузова и А.В. Малько5, А.С. Шабурова6, 
Р.Т. Мухаева7, В.М. Корельского и В.Д. Перевалова8 и др. Однако 
существующие пробелы в изучении этой темы в отечественной науке 
оставляют ученым поле для новых исследований. 

Значимость проблемы правового поведения обусловлена также тем, что 
оно связано с практическим воплощением конечной цели правового 
регулирования – выполнением правовых предписаний. Научное 
                                                 

1 Ковалева Е.Л. Правомерное и противоправное поведение: Их соотношение. М., 
2002. 

2 Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Ростов н/Д., 2001. 
3 Зорина Е.А. Правовое поведение личности как условие безопасности 

жизнедеятельности // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского 
университета Государственной противопожарной службы МЧС России». 2013. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-povedenie-lichnosti-kak-uslovie-bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti (дата обращения: 18.02.2021).  

4 Пьянов Н.А. Правовое поведение: понятие и виды. Сибирский Юридический 
Вестник. 2004. № 4. 

5 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2004. С. 159-162. 
6 Шабуров А.С. Теория государства и права. Курган, 2009. 
7 Мухаев Р.Т. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2001. С. 518-519. 
8 Корельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права. М., 1997. С. 404. 
Мохов А.А. Медицинское право (правовое регулирование медицинской 

деятельности). Курс лекций: Учебное пособие. Волгоград, 2003. С. 186. 
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исследование различных форм правового поведения необходимо для того, 
чтобы повысить эффективность действия права. Нет такого человека, 
который, поступая преимущественно правомерно, не совершал бы в течение 
своей жизни противоправных поступков, пусть и малозначительных 
(например, переход дороги в неположенном месте или на запрещающий 
сигнал светофора). Субъект может нарушать одни правовые нормы и в то же 
время соблюдать другие, при этом его поведение будет являться правовым.  

Предметом исследования является феномен законопослушности, 
поведение индивидов с точки зрения его соответствия действующему 
законодательству. Цель данной работы: показать, что неукоснительное 
соблюдение всех существующих правовых предписаний не всегда является 
возможным, несмотря на довольно высокую правовую культуру гражданина 
и его уважение к букве закона.  

Согласно Новейшему психологическому словарю под редакцией 
В.Б. Шапаря, поведение – «это присущее живым существам взаимодействие 
со средой, опосредованное их внешней (двигательной) и внутренней 
(психической) активностью».1 Деятельность человека связана с различными 
регуляторами, которые определяют его активность посредством различных 
мер (запретов – табу, поощрений, образцов и т.д.). На каждой ступени 
развития человечество вырабатывает определенные принципы и нормы 
своего поведения.  

Выбирая модель поведения, индивид ориентируется как на внутренние 
установки (нравственную культуру, совесть, совокупность ценностей, 
присущих ему как члену общества, и т.д.), так и на внешние факторы 
(мораль, право, обычаи, принятые в данном обществе, и т.д.). М.И. Бобнева в 
своей работе «Социальные нормы и регуляция поведения» писала: «С 
помощью социальных норм общество в целом и различные группы, 
вырабатывающие эти нормы, предъявляют своим членам требования, 
которым должно удовлетворять их поведение, направляют, регулируют, 
контролируют и оценивают это поведение».2 Эта мысль означает, что 
категория «правового поведения» связана с регулированием деятельности 
индивидов посредством установленных социумом норм для соблюдения 
определенных требований и с последующей общественной оценкой 
результатов.  

Е.Л. Ковалева указывает на то, что поведение индивидов выступает в 
качестве одного из «самых главных индикаторов, отражающих реальность 
действия права в обществе, поскольку индивид, совершая тот или иной 
поступок, самовыражаясь вовне, следует образцу, закрепленному правом, 
или игнорирует его, поступая в противоречии с ним, и, следовательно, 

                                                 
1 Шапарь В.Б., Рассоха В.Е., Шапарь О.В. Новейший психологический словарь / 

под. общ. ред.  Шапаря В.Б. Ростов н/Д, 2009. С. 379-381. 
2 Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения: автореферат. М., 1980. 

С. 1. 
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оставляя данное правило не реализованным».1 В.Н. Кудрявцев определяет 
правовое поведение как «разновидность человеческого поведения, одно из 
выражений общественных отношений… сложное социальное и 
психологическое явление, в котором сплетаются фактическое и юридическое, 
волевое и эмоциональное, внутреннее и внешнее».2 А.С. Шабуров пишет: 
«…правовое поведение можно определить как социально значимое, 
осознанное поведение индивидуальных либо коллективных субъектов, 
урегулированное нормами права и влекущее за собой юридические 
последствия».3  

Проанализировав мнения различных теоретиков права, можно 
сформулировать определение понятия «правовое поведение». Итак, правовое 
поведение – это находящаяся в сфере правового регулирования и 
включающая в себя правомерный и неправомерный аспект деятельность 
субъектов права, подвергающаяся оценке со стороны общества и 
регулируемая правом в интересах социума. Правовое поведение – это также 
регулируемое нормами права и подконтрольное государству сознательно-
волевое и социально значимое поведение субъектов права, которое влечет 
или способно повлечь за собой определенные юридические последствия. 

Когда говорят о правовом поведении, обычно подразумевают две его 
основные разновидности: правомерное и неправомерное (противоправное) 
поведение. Эта классификация является наиболее распространенной, 
рассматривает правовое поведение с точки зрения юридической оценки его 
соответствия закону. Право, регулируя поведение индивидов, оценивает его 
или как правомерное, то есть соответствующее правовым предписаниям, или 
как неправомерное, то есть не соответствующее закону, противоречащее ему. 
Но всегда ли эта оценка совпадает с мнением самого человека?  

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к 
административному законодательству и постараемся спроектировать один 
день из жизни в целом законопослушного гражданина Петра Петровича 
Петрова. 

Чтобы не опоздать на работу, ответственный житель г. Краснодара 
Петров ставит будильник на 5:30 утра. От шума будильника, играющего 
каждую четверть часа, просыпаются все обитатели дома, кроме в целом 
законопослушного гражданина Петрова, который спит сном праведника и 
даже не догадывается о действии в г. Краснодаре ст. 3.3. «Совершение 
действий, нарушающих тишину и покой граждан» Закона КК об 
административных правонарушениях от 12.07.2011 № 2272-КЗ. Согласно 
этой статье, «нарушение общественного порядка, выразившееся в 
совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан, а равно любое 
использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств… 

                                                 
1 Ковалева Е.Л. Правомерное и противоправное поведение: Их соотношение. М., 

2002. 
2 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. 
3 Шабуров А.С. Теория государства и права. Курган, 2009. 
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подача неоднократных звуковых сигналов в период с 23.00 до 07.00 часов – 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере одной 
тысячи рублей». 

Обычно Петр Петрович добирается на работу на личном автомобиле. 
Но у него есть и велосипед, который он хранит на лестничной клетке, 
пристегивая его к перилам. Житель г. Краснодара не знает, что тем самым 
нарушает требования пожарной безопасности и попадает под действие ст. 
20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» КоАП РФ. За это ему 
грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере 
от двух до трех тысяч рублей.  

Выходя из дверей своей квартиры, Петр Петрович не надевает средств 
индивидуальной защиты, если не встречает соседей в местах общего 
пользования (коридор, лестничная площадка, лифт и т.д.). Этими действиями 
он нарушает ст. 10 «Обязанности граждан» ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», поэтому 
может быть привлечен к ответственности по п. 2 ст. 6.3. КоАП РФ 
«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения». В связи с угрозой 
распространения COVID-19 – «заболевания, представляющего опасность для 
окружающих» – его поведение влечет за собой наложение 
административного штрафа в размере от пятнадцати до сорока тысяч рублей. 
Петров при этом считает, что выполняет все необходимые меры по 
ограничению распространения новой коронавирусной инфекции, т.к. 
соблюдает социальную дистанцию (в радиусе 1,5 метров рядом с ним никто 
не находится). 

В холодное время года житель г. Краснодара особенно тщательно 
прогревает двигатель своего автомобиля, чем нарушает ст. 17.2 (раздел 
«Движение в жилых зонах) Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090 «О Правилах дорожного движения» и попадает под действие ст. 
12.28. «Нарушение правил, установленных для движения транспортных 
средств в жилых зонах» КоАП РФ. В целом законопослушному гражданину 
грозит наложение административного штрафа в размере одной тысячи 
пятисот рублей. 

Пока прогревается двигатель, Петр Петрович садится на лавочку на 
детской площадке и, если несовершеннолетних поблизости нет, закуривает. 
Его действия влекут за собой административную ответственность (ч. 2 
ст. 6.24. КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом 
запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или 
использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах»). Краснодарцу грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. 

На работе коллега пожаловался гражданину Петрову, что упал на льду 
и травмировал руку. Наш герой поделился с другом народным средством и 
предложил не тратить время на поход в травмпункт, а приложить к ушибу 
компресс со скипидаром. Однако подобная забота о ближнем может быть 
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классифицирована как народная медицина, т.к., согласно ч. 1 ст. 50 
«Народная медицина» ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», «народной медициной являются 
методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых 
лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и 
восстановлению здоровья». В соответствии со ст. 6.2. КоАП РФ «Незаконное 
занятие народной медициной» Петру грозит штраф в размере от двух до 
четырех тысяч рублей. 

Возвращаясь с работы, гражданин включает погромче музыку и 
открывает окно. В некоторых песнях звучит нецензурная лексика, но он не 
видит в этом ничего дурного, потому что, как говорится, из песни слов не 
выкинешь. Однако КоАП РФ рассматривает эту ситуацию иначе, чем Петров. 
Согласно ст. 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство» его действия можно 
расценить как мелкое хулиганство, «то есть нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием 
к гражданам». Гражданину грозит административный штраф в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 

В пятницу вечером Петр Петрович ходит с друзьями в пивную, чтобы 
посмотреть там футбол и отдохнуть после напряженной трудовой недели. 
Потом приятели, эмоционально обсуждая итоги матча, расходятся. Петров, 
оставивший машину во дворе у друга перед походом в пивную, садится в 
маршрутное такси и едет домой. Начинает громко, не стесняясь в 
выражениях, дискутировать с водителем и пассажирами о росте цен на 
проезд. Согласно ст. 20.21. КоАП РФ «Появление в общественных местах в 
состоянии опьянения», его поведение можно квалифицировать, как 
«появление в транспортном средстве общего пользования в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность». В целом законопослушному гражданину грозит наказание в 
виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей или административного ареста на срок до пятнадцати суток. 

Чтобы жена не сердилась, Петров покупает у пенсионерки букетик 
подснежников. Однако ст. 8.35. КоАП РФ «Уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений», 
указывает, что уничтожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу РФ либо 
охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), 
которые могут привести к гибели таких растений, приобретение указанных 
растений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией самих растений. 

В течение вышеописанного дня считающий себя законопослушным 
человеком Петр Петрович совершил ряд деяний, которые грозят штрафами в 
размере от 27 тысяч рублей до 59 тысяч 500 рублей и максимальным сроком 
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ареста до 30 суток. И, если допустить, что они будут выписаны, в случае их 
своевременной уплаты сумма может быть снижена, а в случае неуплаты – 
Петров будет привлечен к ответственности за одно из самых 
распространенных в РФ административных правонарушений: согласно ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ, за неуплату в срок административного штрафа 
предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, 
либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.  

Итак, в ходе исследования было проанализировано правовое поведение 
в целом, в жизни отдельно взятого гражданина и в жизни общества. Подводя 
итоги работы, необходимо еще раз отметить, что нет такого человека, 
который при всем своем стремлении к соблюдению буквы закона, хоть раз не 
совершил бы, пусть и малозначительное, но правонарушение. Для того, 
чтобы повысить эффективность действия права, необходимо начать с 
развития правовой культуры и правовой грамотности граждан. Тогда в 
предложении: «Нарушить нельзя исполнить» – можно будет с полной 
уверенностью поставить запятую перед словом «исполнить».  
 
 

Соромотина Владислава Алексеевна, Яночкина Екатерина Сергеевна,  
студенты 1 курса Уральского государственного юридического университета 

Научный руководитель: 
Файзрахманов Рафаил Хаббитрахманович,  

доцент кафедры теории государства и права  
Уральского государственного юридического университета 

 
Проблема формирования мирового правопорядка 

 
Правопорядок является общей категорией юридической науки, также 

изучается теорией государства и права, где данному термину дается 
следующее определение: состояние упорядоченности общественных 
отношений, основанное на праве и законности. Предыдущий тезис отражает 
наиболее общие черты рассматриваемого понятия. Несмотря на это 
отличительные особенности между национальной и международной 
правовыми системами создают необходимость и условия для более 
тщательного и детального изучения и исследования международного 
правопорядка, это заслуживает особого внимания учитывая факт того, что в 
фундаментальной юридической науке детальную характеристику 
правопорядка получил только один ее вид – внутригосударственный, или 
говоря другими словами, национальный1. 

Правопорядок является общей категорией юридической науки, также 
изучается теорией государства и права, где данному термину дается 
                                                 

1 Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1996. 
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следующее определение: состояние упорядоченности общественных 
отношений, основанное на праве и законности. Предыдущий тезис отражает 
наиболее общие черты рассматриваемого понятия. Несмотря на это 
отличительные особенности между национальной и международной 
правовыми системами создают необходимость и условия для более 
тщательного и детального изучения и исследования международного 
правопорядка, это заслуживает особого внимания учитывая факт того, что в 
фундаментальной юридической науке детальную характеристику 
правопорядка получил только один ее вид – внутригосударственный, или 
говоря другими словами, национальный.  

Профессор Виктор Дмитриевич Перевалов дает следующее 
определение мировому правопорядку: система общественных планетарных 
отношений, формирующихся на основе общегуманистических и естественно-
правовых начал и функционирующих в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного и внутригосударственного права. 
Сферой его установления и действия является международное сообщество1. 

Важным фактором, обусловливающим создания мирового 
правопорядка, является решение проблем, которое существуют при 
сотрудничестве народов и государств. Также выступает само право, его 
общечеловеческие сущностные качества.  

Международное право выступает основой мирового порядка. Под 
данным термином подразумевается следующее: совокупность юридических 
норм, создаваемых совместно государствами с целью регулирования их 
взаимных отношений и иных отношений в сфере их общих интересов. В 
большой степени становлению мирового правопорядка способствует 
развитие и эволюция норм международного права 2. В.А. Карташкин 
отмечает влияние тенденций глобализации на повышение внимания к защите 
и охране общечеловеческих принципов, «процессы глобализации не только 
усложнили всю систему международных отношений, но и создали 
предпосылки и стимулы для объединения государств и всего человечества на 
базе общих правовых принципов и норм в целях выживания и развития3». 

Владимир Ильич Ленин писал, «мы живем не только в отдельных 
государствах, но и в известной системе государств...»4, в связи с 
высказыванием знаменитого политика можно сделать вывод, что наличие и 
функционирование организованной системы международных организаций 
обеспечивает реальный характер мирового правопорядка. В качестве 
примера можно привести ООН (Организация Объединенных Наций). 
Своеобразным предшественником данного международного института 

                                                 
1 Константинов О.А.Соотношение международного права и мирового правопорядка  
2 Международное право: Учебник / Под ред. Г.В. Игнатенко. М., 1995. 
3 Карташкин В.А. Международное право и мировой порядок в XXI веке // Юрист-

международник. 2005. N 1.  
4 Полное Собрание Сочинений В.И.Ленина 5-е изд. - М.: Издательство 

политической литературы, 1967 
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является Лига Наций, деятельность которой несмотря на провозглашенные 
ею принципы была неудачной и несостоятельной, ведь уровень 
напряженности между странами в 1930-х годах привел ко Второй мировой 
войне. ООН является международная организация, которая обладает 
уникальной легитимностью, появилась в 1945 году как следствие 
разорительной и опустошительной Второй мировой войны  и деятельность 
данной организации осуществляется на основе Устава ООН. В настоящее 
время объединяет 193 государства. 193-м государством, вошедшим в ООН, 
стал Южный Судан (14 июля 2011). Ее уставные цели: 

- поддерживать международный мир, безопасность 
- снижение «градуса» агрессии или других нарушений мира и 

спокойствия 
- развитие дружественных отношений между нациями  
- организация международного сотрудничества в разрешении 

глобальных проблем 
В 1970 г. результатом кодификации главных принципов Устава ООН 

стало утверждение декларации о принципах международного права, 
положения которой способствовали созданию отношений, имеющих мирный 
и прогрессивный характер.  В декларации представлены следующие 
основные принципы: 1) принцип неприменения силы и угрозы силой; 
2) принцип мирного разрешения споров; 3) принцип суверенного равенства 
государств; 4) принцип невмешательства; 5) принцип самоопределения 
народов; 6) принцип сотрудничества; 7) добросовестного выполнения 
международных обязательств. В Заключительном акте Хельсинкского 
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе добавлены еще три 
принципа: нерушимость границ, территориальная целостность государств и 
уважение прав человека, его основных свобод 1. 

Мировой правопорядок отражает современные реалии, 
подтверждением данному тезису служат тесные экономические, культурные 
и научные связи между разнообразными странами. Примером могут служить 
Европейский Союз, Всемирная торговая организация, Содружество 
Независимых Государств. Одним из основных источников международного 
права является международный договор, который также выступает в качестве 
важнейшего инструмента осуществления внешних функций государств, в 
качестве примера можно привести ранее упомянутый Устав ООН. 

Если углубиться в историю, то можно заметить попытки СССР снизить 
международную напряженность с капиталистическими странами путем 
политики разрядки. Данная политика содержала такие меры как вывод войск 
из Афганистана, было проведено общеевропейское заседание по 
безопасности, участие в котором приняли все страны Европы (в том числе 
СССР, а также США и Канада), в ходе которого был также принят 
Хельсинский акт, подписаны договоры об ограничении систем 
                                                 

1 Международное право : [учеб. пособие] / Н. Н. Меньшенина ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016 – 100 с. 
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противоракетной обороны (ПРО) и об ограничении стратегических 
вооружений (ОСВ-1), данные мероприятия оказали положительное влияние 
на отношения между противоборствующими странами и исключило 
возможность новой ядерной войны, подписание договора об ограничении 
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Также ярким 
примером мирового сотрудничества в сфере космоса выступает 
экспериментальный полет «Аполлон» — «Союз»1. 

В связи со всем вышесказанным можно заключить, что формирование 
мирового правопорядка – современная проблема, от решения которой 
зависят стабильность отдельного, конкретно взятого общества или 
государства, а всего международного сообщества, мира. Многие факторы, 
такие как различные уровни культуры и жизни государств, идеологические 
противоречия, особенности менталитета отдельных наций и многие другие, 
могут определять трудности установления мирового порядка. Поэтому 
наиболее рациональным решением является консолидация общих усилий 
человечества в целях достижения справедливости и законности. Данную 
тенденцию уже сейчас можно проследить на примере современной России, 
так, в статье 15 Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, 
утверждаются общепризнанные международные нормы и принципы.  
 
 

Трошина Валерия Вадимовна,  
студент 4 курса Саратовской государственной юридической академии 
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Правовая личность  
как основополагающий элемент правовой системы общества 

 
Правовая система общества, как понятно из наименования, образуется 

на основе права и функционирует благодаря различным правовым 
категориям. Правовую систему можно представить как совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих правовых средств, которые 
согласованно регулируют различные стороны общественных отношений. 
Однако нельзя с точностью заявить, что единственным элементом правовой 
системы является лишь право. Ее элементами выступают различные 
категории, имеющие юридическую и правовую окраску. Таковыми могут 
быть: право, правоотношения, правовая культура, юридическая техника, 

                                                 
1 История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / О. И. Чистяков [и др.] ; под редакцией О. И. Чистякова. — 
6-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. 
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юридическая практика, законодательство, различные правовые или 
основанные на праве явления, принципы и понятия, а также правовая 
личность. 

Понятие правовой системы достаточно объемно, поскольку она 
выражает внутренние связи правовых явлений, их структуру и организацию1. 
Правовая система является основополагающим элементом общественного 
развития и преобразования многих сторон социальной жизни. На наш взгляд 
основным звеном, базисом правовой системы выступает правовая личность. 

Ни для кого не секрет, что не будь человека, не было бы государства, 
общества, а значит и права. Личность – фундамент существования нашей 
современной действительности. Личность в широком понимании – это 
человек как субъект социума. В узком – это человек, обладающий 
самосознанием. 

Еще в школьном обществознании мы проходим соотношение понятий 
«индивид», «индивидуальность», «личность». Почему именно в таком 
порядке?  

Индивид – отдельный, конкретный человек со свойственными ему 
врожденными качествами. 

Индивидуальность – это совокупность индивидуальных, уникальных 
черт, особенностей, присущих лишь одному конкретному индивиду, 
приобретенные им в процессе становления и развития. 

Личность можно представить как «индивид» + «индивидуальность». 
Личность – это субъект социума, обладающий своеобразием. Понятие 
«личность» предполагает наличие у конкретного человека уникальных 
признаков, своеобразных черт, неповторимых качеств, особенностей. 

Исходя из вышеописанного именно личность – основа правовой 
системы общества. Право предназначено для регулирования общественных 
отношений, тем самым оно воздействует на личность. В то же время, 
основанные на праве законы являются результатом человеческой 
деятельности, то есть личность переносит свои качества на право. 
Конституция РФ, являясь источником права, закрепляет приоритет прав и 
свобод человека. Так, к личности обращены юридические предписания. От 
нее зависит состояние законности и правопорядка, уровень правовой 
культуры общества. Она выступает объектом правовой защиты2. Можно 
сделать вывод, что именно на личности замыкаются практически все 
юридические явления, фокусируются разнообразные правовые связи и 
процессы. 

Основное содержание понятия «правовая личность» было определено 
еще в начале ХХ века известным отечественным правоведом 

                                                 
1 Гайдидей Ю.М. Правовая система: понятие и признаки // Юридическая наука. 

№ 3. 2014. С. 13-15. 
2 Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник с учебно-методическими 

материалами. М., 2009. URL: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/ 
book/melekhin_av_teorija_gosudarstva_i_prava/ (дата обращения: 12.03.2021). 
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Б.А. Кистяковским. По его мнению, правовой личностью выступает такая 
личность, которая «была бы дисциплинирована правом и правопорядком, 
наделена всеми правами и успешно пользовалась ими»1. 

Эволюция личности как комплексного состояния человека в правовую 
личность опосредовано в основном социальными условиями, однако нельзя 
не брать во внимание и тот факт, что и самой личности присущи 
биологические свойства общественного генезиса. Здесь имеет место быть 
принцип детерминизма, который опосредован трансформацией 
биологических качеств личности в общественно заданные структуры ее 
личных свойств и ее правовой активности2. 

Так же, следует рассмотреть правовую личность как целостное 
явление, посредством которого выясняются различные социальные связи 
индивида. Системную связь взаимодействия правовой личности можно 
представить в виде логической цепочки: «личность – личность», а на более 
высоком уровне – «государство – право – личность»3. 

Правовая личность – это человек, наделенный рядом свойств и качеств. 
Например, такими как: 

 осознание личных, групповых и общественных интересов, 
выражающих высшие ценностные ориентиры поведения; 

 понимание своих юридически значимых индивидуальных, 
групповых и общественных прав и обязанностей; 

 преставление о важности и необходимости своей политической и 
правовой активности, выражающейся в правомерном поведении. 

Так, основным качеством правовой личности как правовой категории, 
элемента правовой системы, является ее правомерное поведение, 
посредством которого она формирует необходимые условия для 
самореализации в правовой жизни общества. 

Таким образом, категория «правовая личность» является важнейшим 
элементом современной правовой системы российского общества, поскольку 
она воплощает разнообразные связи, которые возникают в процессе 
взаимодействия государства и личности, общества и человека. Это 
взаимодействие основывается на установлении правовых начал во 
взаимоотношениях государства и личности, а также выступает 
немаловажным основанием демократизации общества.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб., 1998. С. 328. 
2 Макеев В.В. Правовая личность: ретроспективный и современный подходы 

исследования // Философия права. № 2 (69). 2015. С. 36. 
3 Там же. С. 36. 
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Государственная поддержка культуры  

как одна из функций современного российского государства 
 

На первый взгляд культурная (духовно-культурная) функция 
государства не представляет особой значимости среди всех основных 
направлений деятельности государства, однако эффективная реализация 
именно этой функции способствует стабилизации общественных отношений, 
влияет на уровень правосознания конкретной личности и общества в целом, а 
наличие высокого уровня культуры (в том числе правовой) служит залогом 
построения правового государства.   

Основополагающим тезисом осуществления государственной 
культурной политики является культурный плюрализм в условиях 
идеологического многообразия, а также уважительное отношение к разным 
культурам и их представителям – 2 часть статьи 69 Конституции РФ гласит о 
защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей.  

Правовым базисом реализации мероприятий в рамках государственной 
культурной политики служит Конституция РФ, Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1), 
Указ Президента от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики», Указ Президента РФ от 02.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», а также иные нормативные 
правовые акты.  

Конституция РФ наделяет граждан России целым спектром прав и 
обязанностей, так или иначе связанных с культурой и культурной 
деятельностью в обществе. Среди них – право на участие в культурной 
жизни, доступ к культурным ценностям, а также свобода творчества и 
преподавания1. Для того, чтобы граждане имели возможность свободно и в 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020. // Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 
система правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001202007040001 Опубликование № 0001202007040001729110 от 04 июля 2020 г. 
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полном объеме реализовывать свои права, государство реализует целый 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общедоступности 
культуры в стране: бюджетное финансирование организаций культуры, 
способствование развитию меценатства и волонтерства, стимулирование и 
поощрение (например, посредством налоговых выплат) деятельности 
учреждений культуры и специалистов в сфере культуры и иные мероприятия.  

Одним из самых значимых механизмов реализации функций 
государства на сегодняшний день является реализация плана мероприятий в 
рамках национальных проектов, которые затрагивают все сферы жизни 
общества. Национальный проект «Культура», объединяющий федеральные 
проекты «Цифровая культура». «Культурная среда» и «Творческие люди», - 
не исключение. Именно в рамках этого национального проекта реализуется 
функция государства по поддержке развития культуры в Российской 
Федерации.  

В ситуации введенных ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, сфера культуры стала одной из 
первой среди тех, кого коснулись введенные ограничения. Однако спустя 
почти год с момента первых введенных ограничений, учитывая оказанные 
государством меры поддержки, можно говорить об эффективной работе 
органов государственной власти и местного самоуправления по реализации 
функции государственной поддержки сферы культуры. Если говорить о 
результатах деятельности культурно-досуговых учреждений за 
рассматриваемый период, то, например, в Екатеринбурге за период «январь-
сентябрь 2020 года» участниками культурных мероприятий в онлайн-
формате стали почти 30 000 человек. Эти цифры свидетельствуют об 
активной работе культурных учреждений, значимости и ценности всех 
мероприятий в рамках национального проекта «Культура», а также 
лояльности, гибкости и результативности механизма реализации функций 
государства – по данным Министерства культуры РФ объем финансирования 
государственных учреждений культуры в период коронавируса был сохранен 
в полном объеме.  

В целом на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. объем 
финансирования национального проекта «Культура» составит 70 млрд 
рублей. Отмечается, что «предусмотренные в законопроекте объемы 
бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными 
законом № 380-ФЗ («О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»), в 2021 году увеличены на 1 млрд рублей, в 
2022 году  на 746,3 млн рублей, а в 2023 году, по сравнению с объемами, 
предусмотренными паспортом проекта на 2023 год, увеличены на 2,9 млрд 
рублей».  

В дополнение этому необходимо отметить, что в декабре 2020 года 
В.В. Путин обозначил целый ряд поручений по поддержке сферы культуры. 
Так, например, субсидии учреждениям культуры в 2021-2022 годах будут 
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предоставлены не ниже уровня 2019 года, сроки уплаты налога на прибыль 
для учреждений культуры будут перенесены на март 2022 года. 

Однако не стоит забывать, что помимо финансовой поддержки 
государством учреждений культуры огромную роль играет организационная, 
правовая, информационная поддержка сферы культуры. С этой точки зрения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления точно 
так же ведется активная работа. В частности, по поручению Президента РФ 
библиотеки будут включены в перечень социально значимых объектов, 
которым обеспечивается широкополосный доступ к сети «Интернет» в 
рамках национального проекта «Цифровая экономика».  

Поводя итоги, необходимо отметить, что в современных условиях 
культура становится одним из эффективных средств решения социальный 
проблем и снижения социальной напряженности в обществе, обеспечивая 
населению современный качественный досуг. Мировой опыт 
свидетельствует, что в условиях постиндустриального общества развитие 
культурной сферы способствует развитию всей социально-экономической 
сферы – создаются новые рабочие места, стимулируется развитие туризма и 
торговли.  

Как подчеркивает британский эксперт Саймон Манди, многолетний 
консультант ЮНЕСКО, Совета Европы, Европейского культурного фонда и 
Европейской ассоциации художественных организаций по вопросам 
культурной политики, «следует помнить, что государственному 
финансированию не существует реальной альтернативы»1. Именно поэтому 
обе стороны отношений в сфере культуры должны функционировать в 
диалоге.  

Важным моментом является то, что деятельность органов власти и 
учреждений культуры необходимо оценивать с точки зрения эффективности 
управления, с позиции удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг, учитывая общее состояние культурной сферы в 
отдельном субъекте Российской Федерации и государстве в целом. 
Государству необходимо подстраиваться под меняющиеся социально-
экономические и политические условия в стране и в мире, учитывать 
потребности личности, общества и непосредственно государства с целью 
наиболее полной, эффективной и оптимальной реализации всего плана 
мероприятий по поддержке сферы культуры в Российской Федерации.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Манди С. Культурная политика: краткое руководство // Культурная политика в 
Европе: выбор стратегии и ориентиры. Сборник материалов. М.: Либерея, 2002. С.41. 
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Социальная функция государства в современных условиях 
 

В настоящее время функции государства в общетеоретической 
юриспруденции являются одним из наиболее активно разрабатываемых 
вопросов. Ведь функции государства не только раскрывают направления его 
деятельности, но и тесно взаимосвязаны с целями и задачами государства. 
Развитие государства в различные исторические эпохи, также обуславливает 
трансформацию функций государства. 

Среди ученых существуют различные подходы к пониманию функций 
государства, что является вполне естественным учитывая их разнообразие и 
постоянную изменчивость, специфику в зависимости от сущности 
государства, его типа и формы. Так, М.Н. Марченко вполне закономерно 
отмечает, что функции государства имеют комплексный, синтезирующий 
характер.1 

Функции государства, как подмечают исследователи – динамично 
развивающаяся научно-практическая категория, которая претерпевает 
изменения в зависимости от трансформации экономической, социальной, 
политической обстановки общества.2 Среди множества функций 
современных государств, ведущее место по праву отводится социальной, 
базовые ориентиры которой находят свое отражение на высшем – 
конституционно-правовом уровне. 

С позиций историко-правовой науки социальную функцию государства 
относительно типа государства рассматривают в качестве направления его 
организационно-правовой и практической деятельности, регулирующего 
уровень жизни и процессы реализации социально-экономических прав 
личности в объеме, адекватном конкретному этапу развития общества и 
государства.3 С другой стороны, среди функций государства, именно 
социальная появилась относительно недавно, тем не менее ее значимость все 
возрастает. В то же время, социальный характер государства можно было 
наблюдать еще на заре становления государственности, однако это не имело 

                                                 
1 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2018. С. 329. 
2 Беляева Ю.Н. О социальных функциях государства // Журнал российского права. 

2016. №1. С. 100. 
3 Кручинин В.Н. Государство как социальный институт и его социальная функция // 

Правовая реформа. 2015. Т1. С. 27. 
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под собой целенаправленного характера. В современных же условиях, 
практически все направления государственного регулирования, 
соприкасаются с социальной сферой,1 что еще раз подтверждает значимость 
и важность социальной функции государства. 

Социальная функция государства направлена на осуществление мер по 
удовлетворению социальных потребностей граждан, борьбу с безработицей, 
бедностью, обеспечение необходимых условий труда,2 поддержание 
соответствующего уровня жизни населения и т.д.3 Ученые отмечают, что 
главное назначение данной функции – обеспечение общественного 
благополучия.4 

В современных государствах социальная функция занимает одно из 
ведущих мест. Если посмотреть расходы на выполнение государством 
социальных обязательств, то социальные направления (социальный блок) 
зачастую занимают 40-50% консолидированных расходов государственных 
бюджетов. 

В то же время, исследователи закономерно отмечают, что государства, 
которые переживают экономический кризис, сводят реализацию социальной 
функции к гарантированию прожиточного минимума населения, обеспечения 
минимального размера оплаты труда. Помимо прочего социальная функция 
направлена и на обеспечение солидарных отношений в социуме, 
налаживание сотрудничества между различными слоями общества, 
осуществления принципа социальной справедливости,5 реализация которого 
позволяет обеспечить социальную стабильность. 

Реализация социальной функции государством предусматривает 
распределение социальных благ вне зависимости от трудового вклада каждой 
личности, с целью обеспечения достойного (прожиточного) уровня жизни 
гражданам, которые по объективным причинам не могут полноценно 
трудиться и получать соответствующее вознаграждение (больным, 
инвалидам, пожилым людям, студентам, детям). Помимо этого, государство в 
рамках реализации социальной функции также выделяет соответствующие 
денежные средства на социальные сферы – здравоохранение, культуру, 
образование, науку и т.д.6 То есть социальная функция государства имеет 

                                                 
1 Корнаухова К.М. Социальная функция Российской Федерации // Международный 

журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019. №3. С. 428. 
2 Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник для вузов / М.М. Рассолов. – 

М.: Юрайт, 2010. С. 167. 
3 Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 

2017. С. 411. 
4 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова. -  4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Эксмо. С. 123. 
5 Теория государства и права: учебник / Российский университет дружбы народов, 

Юридический институт; под ред. д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. – М.: Статут, 2019. С. 109. 
6 Теория государства и права: учебник / А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, Ю.А. 

Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 2-е изд., перерб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2010. С. 168 
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своей целью обеспечение социальной защиты населения, гарантирование 
достойных условий жизни вне зависимости от социального статуса и 
трудоспособности. 

Социальная функция государства рассматривается как деятельность, 
направленная на минимизацию различий в доступе гражданам к социальным 
благам, с целью обеспечения стабильности (самосохранения) общества.1 В 
Российской Федерации, особо акцентируется внимание на реализации 
социальных курсов государственной политики, по всем ее направлениям, как 
на федеральном, так и местном уровне. 

Среди функций современного государства наибольшее значение 
приобретает социальная, особенно это стало проявляться в период пандемии 
COVID-19, которая в еще большей степени засвидетельствовала 
необходимость акцентирования внимания государств на социальной 
составляющей. Неспроста ученые отмечают, что социальная функция 
государства направлена на смягчение и преодоление таких негативных 
явлений, как бедность, углубление неравенства, рост безработицы. Ее 
приоритетом является стабилизация уровня жизни населения и более 
равномерное распределение бремени экономических трудностей между 
различными группами населения.2 То есть, максимально снизить социальную 
напряженность, нивелировать разрывы между наиболее состоятельными и 
малоимущими слоями населения, обеспечить доступность системы 
здравоохранения, социального обеспечения. 

Необходимость повышения эффективности выполнения данных задач, 
еще больше актуализировалось в период пандемии COVID-19, которая 
поменяла приоритеты государств, выдвинув на первый план сугубо 
национальные интересы, самосохранение нации, народа, государства.3 
Особенностью данной политики стало ведение существенных ограничений 
на передвижение граждан, закрытие государственных границ, введение 
масочного режима, тестирования и т.п. 

За последнее время, в контексте пандемии COVID-19 социальная 
функция приобрела особую значимость, так как большинство населения 
столкнулось со значительными сложностями экономического и социального 
характера. Многие государства, по причине пандемии вынуждены были 
изменить режим деятельности, кардинально перестроить работу 
государственного аппарата, сосредоточить усилия на обеспечение 
социальных направлений государственной политики. Весомой значимости, 
как в теоретическом, так и в практическом плане вызывают меры, 
предпринимаемые властями государств по оказанию содействия населению. 
Например, в Колумбии, решили «заморозить» тарифы на водоснабжение, а 
                                                 

1 Кручинин В.Н. Государство как социальный институт и его социальная функция // 
Правовая реформа. 2015. Т1. С. 23. 

2 Соколов Н.Я., Федорченко А.А. Шагиева Р.В. Теория государства и права: 
учебник / отв. ред. Р.В. Шагиева. – Москва: Проспект, 2019. С. 95. 

3 Адилходжаева С. Повышении приоритетности национальных интересов и 
важнейших функций государства в период пандемии // Review of law sciences. 2020. С. 17-20. 
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также сделать их на период карантина вообще бесплатными. Дополнительно 
было решено на весь период ограничений предоставить централизованное 
водоснабжение должникам коммунальных услуг. 

Еще в одном государстве, Южноамериканского континента – Перу, 
было принято решение о предоставлении возможности банкам и кредитным 
организациям осуществлять пересчет задолженности клиентов в связи с 
тяжелой финансовой ситуацией, обусловленной COVID-19. Данное решение 
вполне логично, ведь в стране мало возможностей перехода на работу в 
дистанционной форме в период пандемии, а снижение платежеспособности 
населения отражается на возвращении кредитов. В Португалии, власти 
решили также оказать помощь населению увязав это с соблюдением 
эпидемиологических мер.1 

В Российской Федерации, в свою очередь, тоже акцентировано особое 
внимание на реализации социальной функции государства, в рамках борьбы 
с последствиями коронавирусной инфекции. В итоге по данным Счетной 
палаты совокупные расходы федерального бюджета в 2020 году на 
преодоление последствий пандемии равнялись 2,8 трлн. руб., (12,5%) общих 
расходов бюджета. Значительные средства были выделены из резервного 
фонда правительства, не только на стабилизацию экономической ситуации, 
но также и на социальные нужды – профилактику и устранение последствий 
пандемии, защиту здоровья граждан, оказание медицинской помощи 
заболевшим. Только на социальную поддержку семей с детьми была 
израсходована внушительная сумма в 569,3 млрд руб.2 В целом, по 
сравнению с 2019 годом отмечается значительный рост расходов (+ 136,4 %) 
на охрану семьи и детства связанных с социальной поддержкой в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Со стороны государства 
предоставлен широкий пакет льгот по уплате страховых взносов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Помимо прочего, был 
увеличен размер пособий, связанных с рождением и воспитанием детей, 
предоставлены дополнительные страховые гарантии медицинским 
работникам, непосредственно взаимодействующим с пациентами с 
коронавирусной инфекцией и т.д.3 

Истинная сущность государства, как раз и проявляется в возможности 
нивелировать деструктивные тенденции, преодолении социальной 
напряжённости, обеспечении достойного уровня жизни и сохранения 
социальных гарантий. 
                                                 

1 Как власти поддерживают население в условиях пандемии коронавируса. URL: 
https://rg.ru/2020/03/17/kak-vlasti-podderzhivaiut-naselenie-v-usloviiah-pandemii-
koronavirusa.html (дата обращения: 23.03.2021) 

2 Счетная палата оценила величину расходов на борьбу с пандемией. URL: 
https://www.rbc.ru/economics/24/02/2021/6034d7659a7947b5e4403bdd (дата обращения: 
24.03.2021) 

3 Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов январь – декабрь 2020 года. URL: 
https://ach.gov.ru/upload/iblock/e37/e371835371389756c2d319de62f0bd12.pdf (дата 
обращения: 24.03.2021) 
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Реализация социальной функции Российского государства в 
современных условиях имеет очень важное значение, об этом 
свидетельствуют и поправки в Конституцию 2020 года,1 касающиеся 
вопросов воспитания детей оставшихся без попечения, здравоохранения, 
образования, воспитания, науки, культуры, социальной защиты и защиты 
институтов семьи, закрепление конституционно-правовых гарантий 
минимальной оплаты труда на уровне не менее прожиточного минимума, 
системы пенсионного обеспечения, ежегодная индексация пенсий, 
социальных выплат, гарантии обязательного социального страхования и т.д. 

В Основном законе Российской Федерации незыблемы социальные 
права, гарантируемые гражданам: на труд и его оплату, отдых, защиту со 
стороны государства материнства, детства и семьи, социальное обеспечение, 
жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, образование, участие в 
культурной жизни и т.п. Государство со своей стороны должно всецело 
поддерживать возможность реализации гражданами своих социальных права, 
качественно и всеобъемлюще выполнять социальную функцию. 

Текущая ситуация с пандемией COVID-19 еще раз засвидетельствовала 
о значимости социальной политики государства, о наличии соответствующих 
ресурсов по оказанию помощи наиболее нуждающимся социальным слоям 
населения со стороны государства, необходимости выполнения взятых на 
себя обязательствах по социальному обеспечению населения. 

Перспективы дальнейшей трансформации экономической сферы, все 
большее появление высокотехнологических отраслей производства, переход 
на всеобщую цифровизацию – «отмирание» многих профессий, роботизация 
производства, повышение средней продолжительности жизни, 
демографический спад свидетельствуют о возрастающей социальной 
напряженности, возложении на государства дополнительных задач по 
социальному обеспечению граждан. Это в свою очередь требует взвешенной 
и продуманной государственной стратегии развития, повышение социальной 
активности населения, создание новых рабочих мест, в первую очередь для 
старшего поколения, предоставление им возможность продолжать трудиться 
(по желанию) и по достижению пенсионного возраста. Для этого в первую 
очередь необходимо не только соответствующее организационно-правовое 
обеспечение, но и последовательная реализация государственной политики. 

События последних лет, в первую очередь коронавирусной инфекции, 
показали уязвимость системы здравоохранения, необходимость широкого 
внедрения дистанционных форм обучения, более активного распространения 
удаленного формата работы, социальной незащищенности многих групп 
населения. 

Подводя итоги отметим, что социальная функция государства по 
своему содержанию и назначению представляет собой весьма значимое 

                                                 
1 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти: Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 2020 г., № 11, ст. 1416 



1274 
 

направление в современных условиях, ее роль в кризисные периоды только 
возрастает и требует постоянного поддержания на высоком уровне, наличии 
существенных государственных резервов и грамотной государственной 
социальной политики. Достижение стабильности в обществе, построение 
действительно социального и правового государства, немыслимо без 
качественной реализации социальной функции, которая в текущих реалиях 
требует высокие гарантии социальной защищённости личности, достойных 
условий жизни, для всех членов социума, возможности своевременного и 
качественного нивелирования негативных ситуаций, борьбы с вызовами как 
настоящего, так и будущего. 
 
 

Хасиев Рахман Хаважевич,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 
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Вопросы практики применения избирательного законодательства 
(на примере анализа деятельности Избирательной комиссии 

Краснодарского края) 
 

Избирательная комиссия Краснодарского края является 
государственным органом Краснодарского края, организующим подготовку 
и проведение выборов и референдумов. При избирательной комиссии 
работают контрольно-ревизионная служба, консультативно-общественный 
совет по развитию и совершенствованию избирательного законодательства, 
уполномоченный орган по установлению результатов учета объема эфирного 
времени. С 1993 по 1995 год избирательная комиссия Краснодарского края 
формировалась временно для организации и проведения определенных 
избирательных кампаний на территории края. В качестве постоянно 
действующего государственного органа избирательная комиссия 
Краснодарского края была создана в 1995 году. 

Компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательной 
комиссии Краснодарского края регулируются на уровне федерального и 
регионального законодательства.1 
                                                 

1 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 14.09.2020) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 2002. № 24. Ст. 2253; Закон Краснодарского края от 4 июня 1999 года № 186-КЗ (в 
ред. от 29.05.2020 г.) «Об избирательной комиссии Краснодарского края» [Электронный 
ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения: 25.02.2021); Устав Краснодарского края 
(в ред. от 09.12.2019 г.) [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения: 
25.02.2021). 
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С 1995 по настоящее время структура аппарата избирательной 
комиссии Краснодарского края неоднократно менялась. Так, в 1994 году 
было всего 2 члена комиссии на постоянной основе (председатель и 
секретарь) и 2 сотрудника аппарата (бухгалтер и главный специалист), в 1995 
году количество членов избирательной комиссии увеличилось до трех 
(председатель, заместитель, секретарь), а в 1999 году на постоянной основе в 
аппарате комиссии работали уже 9 сотрудников. В 2003 году было создано 
новое структурное подразделение ИККК – Информационный центр, в 
соответствии с чем, штат избирательной комиссии Краснодарского края 
увеличился на 57 единиц. В настоящее время в комиссии работает более 30 
человек, а с учетом специалистов, работающих в ТИК, это 171 человек. 

Избирательная комиссия Краснодарского края осуществляет контроль 
за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации на территории Краснодарского края. 

При анализе деятельности Избирательной комиссии Краснодарского 
края, обратимся к анализу применения избирательного законодательства и 
его правовой оценке. Так, в обоснование административного иска 
административный истец указал, что 14 апреля 2020 г. вступил в силу Закон 
Краснодарского края от 3 апреля 2020 г. № 4266-КЗ «Об установлении 
границ муниципального образования городской округ Сириус 
Краснодарского края и о наделении его статусом городского округа».1 

Инициативная группа жителей пгт. Сириус, членом которой он 
является, направила по почте в избирательную комиссию Краснодарского 
края ходатайство о проведении референдума, с постановкой на нем вопроса о 
том, чтобы главу муниципального образования избирали сами жители на 
прямых муниципальных выборах. Три рабочих дня письмо с указанным 
ходатайством находилось на почте в ожидании вручения адресату, и было 
получено административным ответчиком только 30 апреля 2020 г. 
Ходатайство назначено к рассмотрению на 13 мая 2020 г. Лично 
присутствовать на заседании избирательной комиссии члены инициативной 
группы не смогли по причине запрета не передвижение между 
муниципальными образованиями. Заседание избирательной комиссии 
проводилось в дистанционном формате. 

Однако, избирательная комиссия Краснодарского края не предприняла 
мер для организации прямой трансляции своего заседания по рассмотрению 
ходатайства 13 мая 2020 г. По итогам рассмотрения, в удовлетворении 
заявленного ходатайства было отказано. 

Указывает, что копия постановления об отказе в регистрации 
инициативной группы по проведению референдума от 13 мая 2020 г. с 
перечнем конкретных замечаний была отправлена электронной почтой 

                                                 
1 Закон Краснодарского края от 3 апреля 2020 г. № 4266-КЗ «Об установлении 

границ муниципального образования городской округ Сириус Краснодарского края и о 
наделении его статусом городского округа» [Электронный ресурс] URL: 
http://publication.pravo (дата обращения: 25.02.2021) 
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15 мая 2020 г., то есть после истечения месячного срока на подачу 
ходатайства. 

16 мая 2020 г. инициативная группа жителей пгт. Сириус устранила 
замечания, указанные в постановлении, и снова направила ходатайство о 
проведении референдума ценным письмом с описью вложения. Данное 
письмо было получено избирательной комиссией 21 мая 2020 г. Однако в 
ответе было указано, что в ответе административного ответчика от 3 июня 
2020 г., полученном 11 июня 2020 г. указано, что поскольку срок на подачу 
ходатайства истек 14 мая 2020 г. у избирательной комиссии Краснодарского 
края не имеется оснований рассмотрения заявленного ходатайства. 

Перед судом ставился вопрос о том, что избирательная комиссии 
Краснодарского края своими действиями лишила инициативную группу 
возможности устранить замечания и подать ходатайство повторно в 
установленный законом срок. 

Анализ обстоятельств и правовая оценка деятельности Избирательной 
комиссии Краснодарского края показывают, что вступивший в силу 
указанный закон устанавливает требование к количественному составу 
инициативной группы, и при выдвижении инициативы проведения 
референдума муниципального уровня, инициативная группа должна быть 
представлена составом не менее 10-ти человек. 

Однако в избирательную комиссию Краснодарского края поступило 
ходатайство жителей муниципального образования в количестве 7-ми 
человек, что и явилось основанием для отказа в принятии заявления. При 
отказе на второе обращение инициативной группы, избирательной комиссией 
было указано на пропуск инициативной группой срока в один месяц, 
установленный для выдвижения инициативы проведения местного 
референдума (ч. 5 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».1 Таким образом, Избирательной комиссией Краснодарского 
края тщательно анализируется соблюдение установленных законодательных 
требований к порядку проведения референдума, в основу берется 
законодательство как федерального, так и регионального уровня, в их 
согласованном единстве.2 

Приведем пример правовой оценки деятельности территориальной 
избирательной комиссии. Так, Верхозина Л.В. обратилась в Апшеронский 
районный суд Краснодарского края с административным иском к 
Территориальной избирательной комиссии Апшеронская в защиту 
избирательных прав, в котором просила суд отменить регистрацию 

                                                 
1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 

2 Решение Краснодарского краевого суда Краснодарского края от 15 июля 2020 г. 
по делу № 3а-964/2020 [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru (дата обращения: 
25.02.2021) 
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Кусакина А.В. кандидатом на должность главы Новополянского сельского 
поселения Апшеронского района Краснодарского края. В качестве доводов 
указано, что Верхозиной Л.В., Могира Д.М., а так же заинтересованное лицо 
глава Новополянского сельского поселения Апшеронского района 
Кусакин А.В., в установленном законом порядке на основании решений 
Территориальной избирательной комиссии Апшеронская (далее «ТИК 
Апшеронская») зарегистрированы кандидатами на должность главы 
Новополянского сельского поселения Апшеронского района. Регистрация 
кандидата Кусакина А.В. подлежит отмене, по мнению заявителей, по 
следующим основаниям. Кусакин А.В. является действующим главой 
администрации Новополянского сельского поселения Апшеронского района 
Краснодарского края. В ходе избирательной компании кандидат 
Верхозина Л.В. обратилась в адрес Администрации с заявлением о 
проведении встречи со своими избирателями в помещении библиотеки, 
расположенной в ст. Самурской Апшеронского района Краснодарского края. 
На ее обращение, Верхозиной Л.В., главой администрации Кусакиным А.В. 
был дан ответ, в котором ей сообщалось о наличии специального места для 
встречи избирателей  МКУ «Сельский дом культуры». Данное извещение 
Верхозина Л.В. оценивает как отказ в предоставлении ей помещения для 
проведения встреч с избирателями. В свою очередь, кандидат Кусакин А.В. в 
нарушение своего же распоряжения организовывал встречи с гражданами на 
улице (в необозначенном месте), что является нарушением п. 2-4 ст. 53, а так 
же требований п. 1 ст. 39 ФЗ № 67-ФЗ (нарушен принцип равенства 
кандидатов и их возможностей для агитации во время проведения 
предвыборной компании). Так же, как следует из доводов иска указанного 
истца, Кусакин А.В. организовал встречу с избирателями с помощью 
квартальных уполномоченных, раздавая при встрече явившимся гражданам 
листовки с отчетом своей деятельности на посту главы Администрации, 
нарушив при этом положения п. 1 ст. 39 и п. «ж» п. 5 ст. 40 ФЗ № 67. Так же 
Кусакин А.В., являясь действующим главой Новополянского сельского 
поселения, находясь на муниципальной службе и являясь 
зарегистрированным кандидатом, в нарушение п. 2 ст. 40 ФЗ № 67 не 
представил в ТИК Апшеронская приказ об уходе его в отпуск, и после 
регистрации его кандидатом продолжал исполнять обязанности главы 
администрации. 

В свою очередь, Могира Д.М., поддержав доводы Верхозиной Л.В., 
заявил так же о нарушениях Кусакиным А.В., допущенных им в ходе 
проведения избирательной компании, а именно указывает на привлечение в 
целях агитации избирателей социальных работников, что нарушает равенство 
кандидатов, опубликование Кусакиным А.В. в период проведения 
предвыборной компании в местной газете «Апшеронский рабочий» отчета о 
проведенной им работы на должности главы Администрации. Аналогичный 
отчет был опубликован Кусакиным А.В. в его агитационной листовке, 
представленной к материалам дела. Данные действия Кусакина А.В., как 
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зарегистрированного кандидата, нарушают положения под. «з» п. 5 ст. 40 ФЗ 
N 67. Дополнительным основанием к отмене регистрации кандидата 
Кусакина А.В. является участие его в субботнике, проведенном в п. Новые 
Поляны. Истцы читают, что данное действие Кусакина А.В. свидетельствует 
о том, что он в период избирательной компании занимался 
благотворительностью, что указывает на нарушение с его стороны 
положений п. 5 ст. 56 ФЗ 67. 

Могира Д.М. и Верхозина Л.В. указали на то, что действия кандидата 
Кусакина А.В., как действующего главы Администрации, нарушающего 
избирательное законодательство, носят преднамеренный, системный и 
многократный характер, что позволяет им обратиться с административным 
иском в суд об отмене его регистрации в указанном избирательном статусе. 

Отмена регистрации кандидата  это мера конституционно-правовой 
ответственности, следовательно, при ее применении должны учитываться 
общепризнанные принципы юридической ответственности (принцип 
справедливости, принцип соразмерности), а привлечение кандидата к 
ответственности без его вины не допускается. 

Вместе с тем, заявителями в данном случае не представлено каких-либо 
доказательств вины кандидата Кусакина А.В. в совершении вменяемых ему 
нарушений. Законодательная дефиниция использования преимуществ 
должностного положения содержится в подпункте «а» п. 5 ст.  40 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», и основными признаками такой 
деятельности является привлечение к осуществлению действий по 
предвыборной агитации лиц, находящихся в личной или служебной 
зависимости от кандидата. Применительно к обстоятельствам 
рассматриваемого прецедента, такого использования своего должностного 
положения допущено не было. 

На территории Новополянского сельского поселения отсутствует свод 
правил, регулирующий правовой статус деятельность квартальных комитетов 
в системе поселенческого самоуправления, их организацию деятельности, а 
также взаимоотношения с населением. Так же в структуру указанного 
поселения не входит социальная служба, работники которой находятся в 
подчинении главы поселения. С учетом отсутствия прямой вертикали 
контроля за деятельностью указанной категории лиц, кандидат Кусакин А.В., 
являющийся действующим главой Администрации не мог в рамках 
возложенных на него полномочий каким-либо образом используя свое 
должностное положение осуществлять контроль и руководство указанной 
группой лиц. С учетом изложенного, доводы о том, что действия кандидата 
нарушают положения принципа равенства кандидатов, т.е. нарушают 
требований п. 1 ст. 39 и пп. «ж.» п. 5 ст. 40 Закона № 67-ФЗ, следует признать 
несостоятельными и в иске к Территориальной избирательной комиссии 
Апшеронская об отмене регистрации Кусакина А.В, кандидатом на 
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должность главы Новополянского сельского поселения Апшеронского 
района Краснодарского края следует отказать в полном объеме.1 

Основными направлениями деятельности избирательной комиссии 
Краснодарского края как комиссии субъекта Российской Федерации 
являются: 

- регистрация (учёт) избирателей, участников референдума 
- контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие 

граждан Российской Федерации в референдуме и проведении выборов и 
референдумов 

- подготовка и проведение выборов и референдумов 
- информирование и повышение правовой культуры избирателей, 

участников референдума 
- внедрение новых технологий в избирательный процесс 
- внедрение передового отечественного и зарубежного опыта в 

организации и проведении выборов 
- повышение профессионального уровня организаторов выборов, 

внедрение дистанционного обучения 
- научно-исследовательская деятельность 
- деятельность контрольно-ревизионной службы 
- разработка и наполнение Интернет-сайта избирательной комиссии 

Краснодарского края 
Современные условия общественной жизни требуют улучшения 

качества взаимодействия различных ветвей государственной власти для 
целей реализации принадлежности власти народу, участия граждан в ее 
осуществлении. Для этого необходимо достижение гармонии между 
общественными интересами и интересами государства. 

Об актуальности вопросов, связанных с правовым регулированием 
выборов в законодательные органы субъектов Российской Федерации, можно 
судить по постоянному реформированию порядка выборов, избирательных 
систем, перед каждыми выборами, либо же после их проведения.2 

В настоящее время во всем мире ведется дискуссия о блокчейн-
технологии, под которой понимается выстроенная непрерывная 
последовательная цепочка блоков на основе распределенной базы данных, в 
том числе и об использовании различных криптовалют (цифровых валют, 
основанных на криптографических методах). Актуальными являются 
вопросы понятия электронного голосования, опыт его использования в 
зарубежных странах и в Российской Федерации, анализ возможностей 
развития электронного голосования с помощью блокчейн-технологии.3 

                                                 
1 Решение Апшеронского районного суда Краснодарского края от 2 сентября 2019 

г. по делу № 2а-1368/2019 [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru  (дата обращения: 
25.02.2021) 

2 Лескина Э.И. Применение блокчейн-технологий // Юрист. 2018. № 11. С. 25 - 30. 
3 Горностаева Е.О. Зарубежный опыт электронного голосования на выборах // 

Конституционное и муниципальное право. 2008. № 21. С. 35-39. 
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Важно проанализировать основные характеристики данной технологии, и 
определить перспективность ее использования в избирательном процессе. 

Указанной блокчейн-технологии в избирательном процессе присущи 
многие положительные свойства, главным из которых является открытость 
(прозрачность). Каждую операцию, транзакцию в блокчейне может 
проследить любой пользователь. 

Следующим положительным моментом внедрения блокчейн-
технологии в избирательный процесс следует назвать снижение затрат на 
обслуживание операций. Это связано с тем, что нет необходимости в 
посредниках между двумя пользователями, так как любая транзакция в 
распределенной баз данных ретранслируется на всех пользователей 
автоматически. В случае же противоправных действий правоохранительные 
органы смогут беспрепятственно определить виновных и привлечь их к 
ответственности. 

Однако распределенность баз данных порождает один из главных 
минусов блокчейн-технологии, а именно высокую энергозатратность на 
проведение операций. Поэтому необходимо совершенствовать данную 
технологию в направлении снижения потребляемой электроэнергии, что 
может осуществляться путем, например, в синхронизации только 
определенной информации. 

Таким образом, несмотря на существующие недостатки блокчейн-
технологии, ее внедрение в избирательный процесс существенным образом 
сможет сократить государственные расходы в направлении защиты 
информации и обеспечении ее сохранности. Для повышения эффективности 
избирательного процесса, полагаем, данная технология востребована. 

При анализе возможностей и перспектив электронного голосования с 
помощью блокчейн-технологии, мы приходим к выводу, что наиболее 
применимой является такая модель, в которой блокчейн используется в 
совокупности с дополнительными технологиями. 

Таким образом, следует отметить, что избирательная комиссия 
Краснодарского края, осуществляя возложенные на нее функции, в пределах 
своей компетенции реализует основные направления деятельности с учетом 
требований как федерального, так и регионального законодательства. 
Соблюдение нормативных предписаний в их взаимосвязи, позволяет 
формировать и единообразную практику деятельности, и стремиться к 
качественному исполнению основных задач, связанных с избирательным 
процессом. Грамотная организационно-правовая позиция Избирательной 
комиссии Краснодарского края подтверждается также судебной оценкой 
возникающих споров, по которым заявители обращаются в суд, однако в 
процессе рассмотрения дел и принятия по ним аргументированного решения 
судами указывается на законность действий избирательной комиссии. 

Деятельности Избирательной комиссии Краснодарского края по 
реализации обеспечительных функций избирательного процесса свойственен 
и учет перспектив развития избирательных технологий, основанных на 
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современных технологических разработках. Полагаем, динамика развития 
такой деятельности заслуживает поддержки, поскольку ее основная 
направленность выражена в достижении наиболее эффективных результатов 
избирательных процедур. 
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Допустимость концептуализации юридической конструкции  

в качестве правовой презумпции 
 

Многие правоведы в своих исследованиях обращались к широко 
известным, но мало изученным средствам юридической техники: правовым 
фикциям и презумпциям, юридическим конструкциям и аксиомам. Однако 
большинство работ анализирует каждый элемент в отдельности, не 
затрагивая вопрос возможной корреляции между средствами, отвечающими 
за содержание (презумпции, фикции, аксиомы) и за форму (конструкции). 
Мы же постараемся понять можно ли считать, что все юридические 
конструкции презюмируются, то есть сами по себе являются правовыми 
презумпциями. 

Для начала определимся с понятиями и основными чертами данных 
категорий. Как известно, правовая презумпция – это предполагаемое 
положение, сформулированное индуктивным методом на основе 
достоверности определенных фактических данных, которое считается 
истинным, пока не будет доказано обратное1. Как средство юридической 
техники данная категория выступает, если рассматривать ее с точки зрения 
юридического подхода: в качестве сформулированной и закрепленной в 
норме права обязанности для участников правоотношения принимать 
юридический факт за реально существующий2. Проиллюстрируем эти 
положения, рассмотрев в качестве примера некоторые классические и 
устоявшиеся презумпции. Так, презумпция невиновности в уголовном праве, 
указывающая, что любое лицо, обвиняемое в совершении преступления 
                                                 

1 Баранов В. М., Першин В. Б., Першина И. В. «Методологические предпосылки 
формирования теории правовых презумпций» // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – 
с. 18-31  

2 Каранина Н. С. «Сущность правовой презумпции: определение понятия 
«Презумпция» в современной теории права и российском законодательстве; признаки 
правовой презумпции» // Юридическая техника – 2010 г. - №4 – с. 213-220 // URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-pravovoy-prezumptsii-opredelenie-ponyatiya-
prezumptsiya-v-sovremennoy-teorii-prava-i-rossiyskom-zakonodatelstve-priznaki 
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считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в 
законную силу приговором суда. Таким образом, на суд и других членов 
общества возлагается обязанность считать человека невиновным, до тех пор, 
пока не появятся доказательства, достаточные для несомненного 
установления ответственности данного лица. Другим примером может 
служить презумпция конституционности закона, согласно которой каждый 
изданный нормативный правовой акт соответствует Конституции, пока 
обратное не будет установлено посредством специальной процедуры его 
проверки в Конституционном суде. В этом случае, на всех людей 
накладывается обязательство следовать данному закону, исполнять его, 
считая его содержание соответствующим Основному закону.  

Отсюда можно выделить основные признаки правовой презумпции: 
1) это вероятностное суждение; 2) отражает типичную ситуацию, 
повторяющуюся с высокой долей вероятности; 3) выводится посредством 
неполной индукции; 4) нацелена на оптимизацию и упрощение правового 
регулирования; 5) носит императивный характер; 6) нормативно 
закрепляется; 7) опровержима1. Если первые пять признаков ни у кого 
вопросов не вызывают, то последние два подвергаются дискуссионному 
обсуждению. Остановимся на них подробнее, поскольку это имеет значение 
для нашего исследования. Правоведы едины во мнении, что любая 
презумпция должна быть закреплена в правовой норме, однако 
формализация может быть прямой (с помощью слов «пока не доказано иное» 
/ «презумпция» (в самой норме или ее заглавии) / «предполагается») или 
косвенной (когда она выводится из смысла нескольких правовых 
положений)2. Часть исследователей, например Е.Ю. Веденеев и 
Н.Н. Цуканов, отрицают значимость и существование косвенно 
закрепленных презумпций. Однако мы разделяем противоположную точку 
зрения, которой придерживаются, в частности, Ю.А. Сериков, В.К. Бабаев, 
В.А. Ойгензихт, Д.М. Щекин и О.А. Кузнецова. Правовая презумпция может 
быть выведена путем умозаключения или толкования права, не существуя 
нигде в явном виде3. Данная позиция подтверждается, если придерживаться 
не строго юридического, а широкого подхода к пониманию правовых 
презумпций, из которого следует, что они складываются естественным 
образом из реальных, объективно существующих отношений людей, а не 
императивно создаются как положения позитивного права4. Таким образом, 

                                                 
1 Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. – 2-е изд., 

пересмотр. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. – 496 с. // С. 196-197; Арзамасов Ю. Г. «О 
понятии презумпций и их месте в системе средств юридической техники» // Юридическая 
техника – 2010 г - №4 – с. 72-76 // URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20303882& 

2 Зацепина О. Е. «Классификация правовых презумпций» // Актуальные проблемы 
российского права. - 2018. - № 2 (87) – с. 80-87 

3 Там же 
4 Угренинова Е. А. «Презумпции в общей теории права: проблемы 

концептуализации» // Философия права – 2010 // URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prezumptsii-v-obschey-teorii-prava-problemy-kontseptualizatsii 
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правовые презумпции не обязательно строго сформулированы в норме права, 
но могут выводиться посредством анализа других юридических правил и 
(или) общественных отношений. Именно данная концепция будет взята за 
основу в нашем исследовании.  

Другой спорный момент касается возможности опровергнуть 
презумпцию. Некоторые ученые (А.В. Федотов, В.К. Бабаев, В.И. Каминская, 
Т.В. Кашанина, Л.Л. Кругликов, Ю.Г. Зуев, К.К. Панько и др.) считают, что 
данные правовые положения могут быть опровержимыми и 
неопровержимыми. Другие (Е.Ю. Веденеев, М.Л. Давыдова, М.Е. Жаглина, 
В.А. Ойгензихт, К.С. Юдельсон, А.П. Самсонов и др.) отрицают наличие 
неопровержимых презумпций, устанавливая, что в случае невозможности 
опровергнуть предположение, оно становится императивным безусловным 
правовым предписанием1. Однако все разногласия пропадают, если 
проанализировать внимательно работы, например, В.К. Бабаева или 
Т.В. Кашаниной, где авторы противоречат сами себе: в рассуждениях они 
отмечают, что некоторые правовые презумпции опровергнуть нельзя, 
ссылаясь, в частности, на презумпцию неосознания лицом, не достигшим 
возраста наступления юридической ответственности, опасности 
противоправного деяния. Однако одновременно с этим ученые формулируют 
дефиницию юридических презумпций через родовое слово 
«предположение», которое само в себе заключает вероятностный характер и, 
следовательно, допускает опровержение2. Таким образом, если 
проанализировать все признанные в правовой науке определения 
презумпций, то мы заметим в них или слово «предположение», или 
конструкцию «пока не доказано обратное». Эти элементы составляют суть 
данной юридической категории, без них презумпция перестает быть тем, что 
она есть и превращается в императивное безусловное предписание или в 
юридическую фикцию, чем, в частности, и является положение о 
«несознательности». Поэтому с уверенностью можно заключить, что всякая 
правовая презумпция опровержима, то есть установленные в ней факты 
признаются истинными, пока их ложность не будет доказана3. На этом этапе 
можно переходить к определению юридических конструкций. 

Фундаментальные труды по Теории права дают следующее 
определение: юридические конструкции – типовые модели, отражающие 
связь отдельных используемых правовых элементов, это своего рода 
стандартные схемы, которые позволяют отливать из воли законодателя 
юридические нормы, входящие в действующую систему права4. Любая 
                                                 

1 Баранов В. М., Першин В. Б., Першина И. В. «Опровержима ли неопровержимая 
правовая презумпция?» // Юридическая техника - 2010 г. - №4 - с. 87-95 // URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/oproverzhima-li-neoproverzhimaya-pravovaya-prezumptsiya  

2 Там же 
3 Давыдова М. Л. «Правовые презумпции в системе средств юридической техники» // 

Юридическая техника – 2010. - № 4. – с. 159-170  
4  С. С. Алексеев Общая теория права / курс в двух томах – т. 2 – М.: Юрид. Лит. 

1982. – 360 с. 
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модель является отражением действительности1. Это объясняет естественный 
характер правовых конструкций: они являются не императивным 
волеизъявлением государства, но лишь нормативным закреплением 
утвердившихся в обществе тех или иных шаблонных форм. Суть человека 
такова, что он стремится к упрощению, поэтому, реализовав 
правоотношение, люди запоминают его алгоритм и в дальнейшем просто его 
воспроизводят, не открывая заново путь достижения желаемого результата. 
Другим важным свойством юридической конструкции следует признать ее 
посреднический характер – она связывает между собой реальные 
правоотношения и юридические нормы, способствуя наложению формальной 
стороны последних на многогранную действительность. Помимо этого, 
многие ученые, например Н.Н. Тарасов, В.В. Чевычелов, С.С. Алексеев и др., 
разделяют широкий подход к пониманию юридических конструкций, суть 
которого состоит в отнесении к ним всех правовых элементов, обладающих 
структурой, то есть представляющих собой системы2. А поскольку одним из 
важнейших признаков права является его системность, можно сделать вывод, 
что все право, каждая категория, существующая в нем, являются 
юридическими конструкциями. Наконец, стоит отметить, что конструкция 
является отражением не только структуры, отвечающей за взаимодействие и 
взаимосвязь частей системы, но также включает в себя и сами структурные 
элементы: то есть объединяет в себе некое множество и отношения внутри 
этого множества3. Для внесения большей ясности рассмотрим некоторые 
примеры. Так, одной из самых известных является конструкция состава 
преступления (правонарушения), состоящая из следующих элементов: 
объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Эти части 
связаны между собой, и наличие каждой из них – необходимое условие 
существования указанной правовой категории. Другим примером является 
конструкция частноправового договора: в ГК утверждена четкая его 
структура, обязательные условия, подлежащие включению в договор, только 
совокупность которых может породить правоотношение, а наличие каждого 
из условий закономерно обосновывается прочими положениями акта.  

Что же позволяет задаться вопросом о презумпируемом характере 
юридических конструкций? Рассмотрим, какие черты юридических 
конструкций роднят их с правовыми презумпциями. Во-первых, признак 
нормативности: обе рассматриваемые категории, хоть и вытекают из 
общественных отношений, должны закрепляться в нормах права. Во-вторых, 
тот факт, что и конструкции, и презумпции являются категориями, 

                                                 
1  Юридическая техника : учебник для вузов / В. М. Баранов [и др.] ; под редакцией 

В. М. Баранова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 493 с. // С. 237 
2 Исаев Н. В. «Статический и динамический аспекты понятия «юридическая 

конструкция» // Ленинградский юридический журнал - 2011 г. - №1 - с. 144-149 // URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=17111483& 

3 Мильков А. В. «К вопросу о понимании юридических конструкций» // Пробелы в 
российском законодательстве - 2011 г. - № 3 - с. 114-118 // URL: https://elibrary.ru/ 
item.asp?id=16350897& 
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отражающими объективную действительность, сложились посредством 
обобщения опыта, выведены индуктивным путем. Поясним данное 
утверждение в его отношении к юридическим конструкциям, поскольку 
ранее данный аспект не был отражен. Модель определенного действия, 
принятая за наиболее удобную и энергосберегающую выводится из 
эмпирического обобщения практики поведения людей: повторение одного 
алгоритма действий для достижения определенного результата превращается 
в обычай, из чего делается вывод, что данная конструкция поведения 
наиболее практична, поэтому принимается решение закрепить ее на 
законодательном уровне. В-третьих, и презумпции, и конструкции нацелены 
на упрощение и стандартизацию правового регулирования1. Таким образом, 
можно вывести следующую концепцию юридической конструкции – это 
положение, индуктивно выведенное посредством обобщения моделей 
поведения людей в схожих (идентичных) ситуациях, закрепленное в 
правовых нормах и обязательное к применению на основании признания его 
оптимальным для нужд правового регулирования.  

Как можно заметить, нигде не сказано о том, что юридические 
конструкции опровержимы, хотя этот аспект был обозначен нами как 
существенный признак правовой презумпции. В этом и заключается 
основная проблема, которая не дает нам права, несмотря на всю схожесть 
данных средств юридической техники между собой, признать юридические 
конструкции презумпциями. Конструкции выражаются в форме 
императивных и безусловных положений, зафиксированные, они не могут 
изменяться, а отступление от нормативной формы приводит к ничтожности 
правоотношения, отсутствию юридических последствий. Поэтому, следует 
признать, что юридические конструкции не являются презумпциями. Однако, 
как упоминалось выше, правовые «презумпции», лишенные признака 
опровержимости, становятся фикциями. Можно ли тогда назвать 
юридические конструкции фикциями? Мы считаем, что нет, потому что суть 
фикций состоит в том, что они закрепляют заведомо ложные факты или 
факты, доказать которые невозможно2. В свою очередь, юридические 
конструкции подтверждаются практикой, и их использование обоснованно 
соображениями рациональности.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что 
юридические конструкции имеют много общего с правовыми презумпциями, 
что можно объяснить единством их природы: данные категории являются 
средствами юридической техники. Однако между ними нельзя поставить 
знак равенства, ведь отличия юридических конструкций от правовых 
презумпций концентрируются в самых принципиальных аспектах. В связи с 
чем следует признать самостоятельность указанных правовых категорий, не 
отрицая при этом их сущностной взаимосвязи.  

                                                 
1 Булаевский Б. А. «К вопросу о понятии презумпций в праве» // Журнал 

российского права – 2010. - № 3 – с. 63-71 
2 Юридическая техника : учебник для вузов / В. М. Баранов [и др.] ; под редакцией 

В.М. Баранова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 493 с. // С. 262 
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Цифровизация как фактор развития юридической техники 
 

XXI век – век информатизации и информационных технологий. В 
современных реалиях трудно представить мир без информационных 
ресурсов и технологий: ежедневно практически каждый человек использует 
для общения социальные сети; обращение в государственные и 
муниципальные органы теперь не требует даже выхода из дома; служебная и 
профессиональная деятельность во многом строится на применении 
инновационных достижений цифровизации. 

Правовое регулирование отношений, складывающихся в области 
цифровизации, на данный момент, находится на стадии генезиса. Указанные 
тенденции также оказывают влияние на само право, выступающее в качестве 
регулятора общественных отношений, вследствие чего, подвергается 
трансформации и правотворческий процесс. Правотворческий процесс как 
деятельность властных органов по конструированию правовых норм, а также 
воздействие на него цифровизации и способы его совершенствования, 
является актуальным вопросом в научной среде.  

Задачи по совершенствованию цифровизации, в качестве средства 
юридической техники, подразделяются на две категории  теоретические и 
практические. К теоретическим вопросам следует отнести рассмотрение 
содержание правотворчества и его возможное преобразование в условиях 
цифровой реальности. Практические аспекты указанных задач выражаются в 
упорядочении правотворчества с использованием современных цифровых 
технологий, составляющих основу юридической техники. 

Применимо к содержанию правотворчества, следует согласиться с 
точкой зрения О.Э. Лейста, считающего, что социальное содержание 
правотворчества, а как следствие, и нормативно правовые акты, 
преображается по ходу изменений, происходящих в обществе. В то же время, 
юридическое содержание, изменений не претерпевает. Так, можно прийти к 
выводу, что использование цифровых технологий, не оказывает влияние на 
юридическое содержание нормотворчества, являющегося деятельностью 
компетентных на то органов и должностных лиц1.  

Цифровые технологии, оказывающие влияние на происходящие внутри 
государства общественные отношение, распространяются и на юридическую 

                                                 
1 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2008. С. 24. 
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технику по осуществлению правотворческой деятельности. Указанное 
влияние является многогранным и комплексным.  

В качестве сложившихся в этой связи тенденций, можно выделить 
следующие:  

1) увеличение доступности права; 
2) развитие демократических механизмов; 
3) упорядочение правотворческой деятельности;  
4) само явление цифровизации может выступать в качестве средства 

юридической техники.  
Право в цифровой действительности, становится доступным для более 

широких слоев населения, ввиду развития интернет технологий. Указанная 
ситуация способствует реализации одной из важнейших функций права — 
информационной. Увеличивается эффективность информирования населения 
о содержании нормативно правовых актов, устанавливающих те или иные 
предписания. Помимо всего прочего, это также влияет на открытость 
непосредственно правотворческого процесса. С точки зрения В.М. Баранова, 
происходящее совершенствование юридической техники правотворчества, 
необходимо совмещать с увеличением ее открытости и прозрачности1. 
Использование цифровых технологий, которые повышают доступность 
правотворчества, призвано способствовать облегчению понимания 
правотворчества любому, заинтересованному субъекту процесса 
нормотворчества. 

Цифровизация влияет на процесс «демократизации» нормативно-
правовых механизмов. Указанное влияние выражается в процессе увеличения 
открытости и доступности правотворческой деятельности, публичный 
характер которой становится все более весомым. Серьезным недостатком 
является обратный эффект, создаваемый цифровизацией  лица, которые не 
владеют данными технологиями или не имеют возможности выйти в 
интернет, не могут пользоваться находящейся в открытом доступе 
информацией.  

В.Д. Зорькин в своем выступлении на Петербургском юридическом 
форуме отметил положительный аспект влияния цифровизации: она позволит 
«упаковать» правовые акты в программный код, что позволит обеспечить 
определенность и однозначность их содержания2.  

Юридическая техника, относимая учеными к неотъемлемой части 
юридической технологии, является важнейшей составляющей 
правотворчества. Цифровизация, оказывая влияние на юридическую технику, 
становится ее средством в части внедрения общественного обсуждения 
законопроектов в сети «Интернет», что является инновацией в области 
юридической технологии; возможности проведения экспертизы 

                                                 
1 Баранов В.М. Очерки техники правотворчества. Избранные труды. М., 2015. С. 412. 
2 Зорькин В.Д. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского 

международного юридического форума / // Российская газета. 2018. Столичный выпуск 
№ 7578 (115). С. 65. 



1288 
 

нормативного правового акта, а также оценки посредством компьютерных 
программ. Печатное опубликование закона сменяется электронной, что 
приводит к возникновению электронного правового акта как новой формы 
права. Находят свое применение в юридической технике также электронные 
формы систематизации правовых актов1.  

Таким образом, цифровизация юридической техники способствует 
упорядочению, систематизации права, а также облегчению устранения 
пробелов и противоречий в нормативных правовых актах. Цифровизация, как 
средство юридической техники, дает возможность применения в процессе 
правотворчества новых методов, в числе которых, осуществление правовой 
экспертизы акта нормотворчества с применением компьютерной программы. 
Внедрение цифровых технологий в правотворчество, облегчая доступность 
населения к нормативно-правовой базе, тем не менее, создает «цифровой 
разрыв»  ситуацию, когда те слои населения, которые не имеют доступ к 
интернету, лишаются возможности ознакомиться с ее содержанием.  

Текущее состояние правотворческой сферы дает возможность 
использования цифровизации как средство юридической техники, 
упрощающее процесс осуществления нормотворческой деятельности, а 
также как средство, способствующее аккумуляции результаты 
правотворчества.  
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Научный руководитель: 
Пушкарев Евгений Александрович,  

профессор кафедры теории и истории права и государства  
Краснодарского университета МВД России, доктор политических наук 

 
Развитие следственного аппарата в России в XVIII–XIX веках 

 
Гениальный русский юрист, видный деятель в сфере судопроизводства 

Анатолий Федорович Кони говорил: «Только перед тем ясно и определенно 
рисуется завтрашний день, кто не забыл уроков, примеров и заветов дня 
вчерашнего». 

История следственных органов – это неотъемлемая часть истории 
государства и права России, которая является фундаментом всей истории 
нашего Отечества. 

В 1713-1725 годах Петром I была проведена реформа уголовного 
процесса, в ходе которой предварительное расследование выделилось в 
качестве отдельной стадии уголовного судопроизводства. Так впервые в 
России появились следственные органы. В этот период было введено еще 
                                                 

1 Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал 
российского права. 2018. № 9. С. 105. 
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одно новшество: расследование теперь завершалось особым процессуальным 
документом, который в наши дни именуется «обвинительным». 

Российский историк Д.О. Серов считал, что в 1713-1725 годах в России 
функционировали четыре органа, которые выполняли функции следствия: 
«майорские» розыскные канцелярии (чем-то похожи на досудебное 
следствие), следственные канцелярии Генерал-прокуратуры (вскоре 
преобразованы в Розыскные конторы Вышнего суда), а также Камер-
коллегия и ее территориальные подразделения (камерирские конторы). Стоит 
отметить, что именно «майорские» канцелярии стали прообразом ныне 
действующего Следственного комитета Российской Федерации. 

Начало ХVIII века характеризовалось стремительным ростом торговли 
и промышленности, созданием постоянной армии и флота в ходе реформ 
Петра Великого, строительством многочисленных мануфактур и заводов, 
целью которых был полный отказ от импорта. На основании всего 
перечисленного возникла необходимость образования в Императорской 
России самостоятельного следственного органа. 

Если углубиться в историю, то можно заметить, что Петра I постоянно 
интересовали различного рода дела, по которым необходимо было 
«разыскивать». Для таких розысков император выбирал людей, 
пользовавшихся его доверием, то есть выходцев из среды офицеров. Петр I 
предоставлял им большие полномочия и лично регулярно наблюдал за 
следствием. 

Также император заложил основы полицейского надзора за 
общественным порядком. Указом от 25 мая 1718 года в Санкт-Петербурге 
появилась должность генерал-полицмейстера.  

Были определены функции Надворных судов: принятие доносов, 
расследование преступлений и отправление их вместе с виновником в 
соответствующую коллегию. Поучается, Надворный суд должен был 
осуществлять предварительное следствие по «фискальским делам».  

В Нижнем земском суде уголовное следствие поручалось председателю 
суда – капитану или же земскому исправнику, который не имел права ни на 
кого наложить наказания, его обязанностью являлось направление виновных 
в суд. То есть, в конкретных обстоятельствах председатель имел полномочия 
следователя.  

В ходе проведения очередной судебной реформы Петром I была 
основана первая следственная канцелярия гвардии майора Михаила 
Ивановича Волконского. Она стала своеобразным независимым 
следственным органом, к тому же первым в этой сфере. 

К подследственности канцелярии М.И. Волконского относились дела о 
наиболее опасных деяниях, которые посягали на основы государственного 
строя (преступления коррупционной направленности, в том числе 
взяточничество, мошенничество, казнокрадство). Сам Волконский в 
нескольких больших письмах докладывал, указывая каждую мелочь, детали 
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следствия и на все изложенное получал подробные ответы Петра, зачастую в 
письмах самого его императорского величества. 

В 1714-1715 годах Петр I учредил еще три следственные канцелярии 
(во главе стояли офицеры гвардии В.В. Долгоруков и И.Н. Плещеев). В 
1717 году количество следственных канцелярий увеличилось на 6 штук. Они 
производили следствие по установленному кругу дел о преступлениях в 
сфере коррупции. 

Как пример: следственная канцелярия князя В. Долгорукова 
расследовала «подрядную» аферу. Это было уголовное дело, проходящее в 
нескольких эпизодах, и было направлено на обвинение ряда 
высокопоставленных должностных лиц Российской империи в организации 
фальшивых подрядов. 

От ответственности не ушел даже сам «полудержавный властелин» 
А.Д. Меншиков, который выплатил довольно внушительный штраф. 

М.П. Гагарин, княжеский род которого шел от Рюриковичей, был 
обвинен в казнокрадстве, а в марте 1721 года повешен прямо перед 
огромными окнами Юстиц-коллегии. Его труп висел на площади на 
протяжении семи месяцев, как напоминание российским преступникам о 
неотвратимости их наказания. 

Стоит помнить, что непосредственно при Петре I впервые была 
учреждена Концепция вневедомственного предварительного следствия. 
После смерти императора независимые органы следствия были упразднены. 

В дальнейшем, на рубеже XVIII-XIX веков произошли изменения в 
структуре вневедомственного следствия. 

Вплоть до 1860 года преступления расследовались различными 
неспециализированными административными органами, относившимися к 
ведомству полиции: Главная полицмейстерская канцелярия, нижние земские 
суды, Сыскной приказ и управы благочиния, основанные в 1782 году.  

В исключительных случаях следствие передавалось чиновникам, 
которые были откомандированы на места происшествий губернаторами, 
министром внутренних дел или даже царем.  

Главным органом следствия и дознания в России до 1917 года являлась 
полиция. В ее руках вплоть до 1860 г. было находилось расследование 
преступлений. Роль следователей исполняли квартальные надзиратели. В 
больших городах образовывались должности следственных приставов по 
уголовным и гражданским делам. Задачи по производству следствия 
возлагались и на управы благочиния, различные присутствия и земские суды. 

8 сентября 1802 года в нашем государстве образовалось МВД 
(Министерство внутренних дел). В 1810-1819 годах функционировало и 
Министерство полиции. До 1860 года земская и городская полиция 
производила следствие по всем общеуголовным преступлениям. Следствие 
подразделялось на формальное и предварительное.  

4 июня 1860 года, исходя из вновь принятого постановления, полиция 
полностью освободилась от функций следственного органа. Ее задачами 
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теперь были установление деяний, нарушающих текущее законодательство, и 
проведение дознания, позволяющего установить личность преступника. Но 
необходимо помнить, что у понятия «дознание» специфическая этимология.  

Это понятие в буквальном смысле означает «узнать что-либо». 
Дознание подразумевает собой проведение негласного разведывания. 
Получается, если буквально толковать термин, то можно прийти к выводу, 
что деятельность органов юстиции заключается в сочетании мер как 
негласного, так и гласного характера. Конечная цель дознания – 
установление обстоятельств совершения преступления и лица, совершившего 
его. 

Идея отделения административной власти от судебной была 
претворена в жизнь абсолютно не последовательно. Провал в регламентации 
досудебного производства был виден с самого начала. Самый существенный 
недостаток – слабость деятельности предварительного следствия, ошибки в 
следственной организация, о реформировании которой не раз писали 
российские практики и ученые.  

В России, в связи проведением судебной реформы, в 1864 году был 
принят Устав уголовного судопроизводства. По Уставу требования 
следователя были обязательны для исполнения всеми присутственными 
местами, частными и должностными лицами. К тому же полиция ставилась в 
некоторую зависимость от следователя. Теперь судебный следователь был 
полномочен дополнять, проверять и отменять действия сотрудников (чинов) 
полиции в сфере дознания. Также судебный следователь приравнивался к 
сотруднику уездного суда.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 
до реформы 8 июня 1860 года расследование преступлений в России было 
одной из многих функций основных административных органов. Ядром 
аппарата следствия стала полиция. Благодаря реформе 1864 года 
административная власть была отделена от власти судебной. 

В августе 1880 года в системе МВД был образован Департамент 
полиции, в который, кроме общей полиции, вводилась политическая полиции 
и корпус жандармов. Жандармы проводили предварительное следствие по 
политическим делам, которые были изъяты из ведения судебных 
следователей. 

Именно это значение имело понятие дознания до революции 1917 года. 
В 44 губерниях были созданы должности судебных следователей, которые 
числились по ведомству Министерства юстиции. Следствие же с 1860 года 
перешло в компетенцию Министерства юстиции. До революции 1917 года 
институт приостановления производства по уголовным делам не изменялся1. 

                                                 
1 Расчетов В.А. Зарождение, формирование и развитие отечественных 

следственных органов: периодизация исторического процесса // Genesis: исторические 
исследования. 2017. № 4. С. 68-82. URL: https://nbpublish.com/library_read_ 
article.php?id=18553 (дата обращения: 01.03.2021) 
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Важным шагом на пути к становлению следственного аппарата в 
России стал Устав Благочиния или Полицейский, введенный 8 апреля 1782 
года. Если говорить о XIX веке, то, несмотря на всю прогрессивность и 
радикальность преобразований, произошедших в 1860-е годы, можно увидеть 
значительные недостатки в регулировании и построении деятельности 
следствия. Один из главных – это отсутствие систематизированного 
законодательного определения дознания и следствия. На следователя часто 
возлагались обязанности по производству не только следствия, но и 
дознания, а иногда и розыска. Так же отсутствовала должная защита 
обвиняемого из-за того, что разработчики реформ опасались допустить 
защитника на предварительное следствие, он мог, по их мнению, помешать 
поиску правды. Поэтому судебный следователь помимо всего прочего 
исполнял функции защитника. 
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Некоторые вопросы регулирования дознания по проекту нового 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения 

 
Согласно Проекту нового Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Армения (далее по тексту – Проект1) дознание прекращает свое 
правовое существование в качестве формы предварительного следствия, а 
его сущность подвергается фундаментальным изменениям. В концепции 
нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения (далее по 
тексту – Концепция2) в качестве фундаментального, принципиального 
нововведения Проекта предусматривается «изменить уголовно-
процессуальное соотношение конституционных понятий «дознание» и 
«предварительное следствие», а оперативно-розыскную деятельность 
инкорпорировать в Уголовно-процессуальный кодекс, отождествляя его с 
дознанием» (п. 1.18). 

Цель этого нововведения раскрыта в п. 2.9 Концепции, а именно: 
«инкорпорация в Уголовно-процессуальный кодекс оперативно-розыскной 
деятельности и название процесса проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в ходе уголовного производства дознанием, преследует цель 
сделать его более предсказуемым, а также включить в сферу прокурорского 
надзора, что является важным залогом обеспечения прав и законных 
интересов личности в рамках уголовного процесса». Конечно, в сферу 
уголовного судопроизводства импортируется только оперативно-розыскная 
деятельность, связанная с раскрытием преступлений3.  

Анализ вышеназванного положения Концепции дает нам основание 
сделать вывод о том, что общественные отношения, возникающие в связи с 
проведением оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту – ОРМ) 
по раскрытию преступлений в рамках уголовного дела, отныне будут 
регулироваться уголовно-процессуальным законом. Нововведения, 
осуществленные в Проекте по отношению к институту дознания, по нашему 
мнению, содержат в себе определенные положительные тенденции с точки 

                                                 
1 URL: http://www.parliament.am/draft_docs5/K-084.pdf 
2 См.: Протокольное постановление № 9 Правительства РА от 10 марта 2011 г. 

URL: https://clck.ru/Tf37n 
3 Это обстоятельство также отмечено в обосновании проекта. 
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зрения повышения эффективности правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности (далее по тексту – ОРД), осуществляемой в рамках 
уголовного судопроизводства. В частности, в отличие от действующего 
Кодекса, в проекте четко обозначается роль оперативного сотрудника в 
уголовном судопроизводстве, а установление негласных следственных 
действий делает максимально плавным и беспрепятственным использование 
сведений, полученных оперативно-розыскным путем, в процессе уголовно-
процессуального доказывания. 

Однако в то же время считаем, что редакция вышеуказанных 
нововведений содержит спорные, а порой и противоречивые положения, 
которые окажут негативное влияние на оперативно-розыскную и 
следственную практику. 

Центральным элементом предмета данного исследования является 
понятие «дознание», приведенного в Проекте. Конечно, понятие, 
установленное нормативным правовым актом, не может быть абсолютно 
полным и многосторонним. Как правило, он излагается лаконично и 
отражает наиболее общие черты соответствующей правовой категории. Тем 
не менее, определение понятия «дознание» в Проекте имеет 
основополагающее значение как для раскрытия сущности и содержания 
дознания в целом, так и для разъяснения его отдельных элементов и 
направлений, в частности.  

В Проекте понятие «дознание» определяется как осуществляемая в 
рамках предварительного следствия и содействующая ему деятельность, 
которая включает в себя проведение оперативно-розыскных мероприятий и 
негласных следственных действий (п. 6 ч. 1 ст. 6). 

Как следует из анализа понятия дознания, оно состоит из двух 
содержательных элементов: негласные следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия. Стоит отметить, что предусмотренные в Проекте 
негласные следственные действия по своей сути также являются ОРМ, 
установленными в ст. 14 закона Республики Армения «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее по тексту – закон РА об ОРД)1. В качестве 
негласных следственных действий выделены те ОРМ, которые ограничивают 
конституционные права и свободы человека и гражданина:  

1) внутреннее наблюдение; 
2) наружное наблюдение; 
3) контроль корреспонденции и иной нецифровой коммуникации; 
4) контроль цифровой коммуникации, в том числе телефонных 

переговоров; 
5) контроль финансовых операций; 
6) имитация получения или дачи взятки (ч. 1 ст. 286). 
Кроме тех мероприятий, которые в Проекте «превратились» в 

негласные следственные действия, в ст. 14 закона РА ОРД установлены еще 
                                                 

1 Закон РА «Об оперативно-розыскной деятельности» от 22 октября 2007 г. // 
Официальные ведомости, № 59 (583) от 28.11.2007, ст. 1197. 
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десять ОРМ, которые, в наряду с негласными следственными действиями, 
являются составной частью дознания. 

Предполагается, что использование при описании содержания 
дознания двух различных терминов преследовал конкретные цели, и, 
следовательно, в рамках будущего кодекса должны быть урегулированы 
общественные отношения, возникающие в связи с проведением и ОРМ и 
негласных следственных действий. 

Однако, изучение текста Проекта показывает, что его авторы не 
проявляли должной последовательности в урегулировании содержательных 
элементов дознания, что не способствует практическому восприятию их 
процессуального значения. В нем, по сути, урегулированы лишь 
общественные отношения, возникающие в ходе осуществления негласных 
следственных действий. Урегулирование же общественных отношений, 
возникающих в ходе проведения ОРМ, носит фрагментарный характер. 

Так, хотя ч. 3 ст. 188 Проекта дает органу дознания возможность по 
собственной инициативе провести оперативно-розыскные мероприятия, 
однако в ч. 2 ст. 86 доказательственное значение результатов ОРМ 
игнорируется: «Документы и данные, составленные или зафиксированные на 
каком-либо носителе в результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, в уголовном процессе доказательствами не являются».  

Данное положение прямо и недвусмысленно указывает на то, что 
результаты проведенных в рамках предварительного следствия ОРМ 
(в независимо от того они были проведены по собственной инициативе или 
на основании поручения следователя) не могут быть использованы в качестве 
доказательств. Этот вывод явно противоречит сущности и назначению 
дознания. 

Такое отношение к результатам ОРМ на практике может привести к 
потере инициативности оперативного сотрудника, оказывающего содействие 
следствию, к снижению коэффициента полезности оперативной работы. 
Необходимость проявления оперативным сотрудником личной инициативы 
исходит из требований одного из принципов ОРД – принципа 
наступательности1, а отсутствие инициативы в практической работе является 
недостатком, препятствующих эффективности ОРД. 

В Проекте статус негласных следственных действий получили те ОРМ, 
которые могут проводиться исключительно с разрешения суда.   

Безусловно, подобный подход к решению проблемы использования 
результатов ОРД в уголовно-процессуальном доказывании не лишен логики, 
и преследует цель перенести в доказательное поле результаты ОРМ, 
имеющих весомый технический компонент, в следствие чего их результаты, 
по сравнению с результатами «простых» ОРМ, более достоверны.  

Конечно, нелогично в контексте достоверности в одной плоскости 
рассматривать, например, результаты электронного наблюдения и 
                                                 

1 К сожалению, следует констатировать, что этот принцип не закреплен и в законе 
РА об ОРД. 
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оперативного опроса. Однако, это вопрос не принципа, а метода, и 
следовательно, если будут разработаны действенные механизмы 
технического характера, повышающие степень достоверности данных, 
полученных в результате проведения вышеназванных ОРМ, то они вполне 
могут претендовать на статус доказательственных действий. 

В поддержку нашей позиции хотим отметить еще одно обстоятельство. 
Так, в Проекте самостоятельным видом доказательства считается протокол 
иных процессуальных действий (т.е. – кроме доказательственных действий), 
выполненных компетентным судом либо публичным участником в рамках 
данного производства, или действия, выполненные по поручению последних 
по должности в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (п. 37 ч. 1 
ст. 6).  

В свете вышеуказанных аргументов считаем, что если «иное 
процессуальное действие», имеющее по сравнению с доказательственными 
действиями более низкий порог достоверности, считается источником 
доказательства, то и результаты ОРМ должны рассматриваться как 
доказательство, так как последние, являющиеся по своей сути 
познавательными, полностью способны раздобыть достоверные данные, 
подтверждающие или опровергающие обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания (конечно, при условии, что их процесс и результаты поддаются 
проверке и оценке). С этой точки зрения нам могут помочь технические 
средства, которые будут выполнять роль гарантии правомерности ОРМ.  

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что в будущем уголовно-
процессуальном законе общественные отношения, возникающие в связи с 
проведением ОРМ, необходимо подвергнуть более детальному правовому 
регулированию, а также необходимо внедрить эффективный механизм 
использования в процессе доказывания результатов ОРМ, проведенных 
органом дознания по собственной инициативе или по поручению 
следователя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1297 
 

Белашова Анна Валерьевна, 
слушатель 5 курса 

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Лобова Светлана Александровна,  
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук 

 
Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве: 

перспективы развития 
 

Одной из проблем, выделяемых правоприменителями в ходе правового 
регулирования института досудебного соглашения о сотрудничестве, 
является недостаточная регламентация порядка заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве и последствий его нарушения, в частности 
законодателем 38 в должной мере не предусмотрен механизм, 
препятствующий самооговору обвиняемого и оговору невиновных лиц1. 

Как отмечает Сапронова К.В., мотивация самооговора в случаях 
заключения соглашения различна: чувство страха перед длительным сроком 
лишения свободы, признание себя виновным вследствие уговоров со стороны 
представителей стороны обвинения, принятие на себя вины за других лиц и 
т.д.2 На практике нередко встречаются случаи, когда лицо говорит о своей 
невиновности, о наличии оговора в отношении него, но, тем не менее, лицо 
выражает согласие на сотрудничество со следствием3. В таком случае 
возникает закономерный вопрос: возможно ли заключение досудебного 
соглашения о сотрудничестве в таких случаях? На стадиях досудебного 
производства проблемных моментов в этой сфере не возникает, однако путем 
анализа статьи 317.7 УПК РФ можно сделать вывод, что вынесение 
оправдательного приговора в отношении лица, с которым заключено 
досудебное соглашение, не предусмотрено, также как и не предусмотрена 
возможность прекращения уголовного дела именно по реабилитирующим 
основаниям. 

Также возможна обратная ситуация: лицо, заключающее досудебное 
соглашение, оговаривает лиц, не причастных к расследуемой преступной 
деятельности. По мнению Сапроновой К.В. в УПК РФ необходимо 
                                                 

1 Лодыженская И.И., Панфилов Г.П. Досудебное соглашение о сотрудничестве: 
проблемы правоприменения и пути их преодоления//Ленинградский юридический 
журнал. 2016. С.159 

2 Сапронова К.В. Процессуальные особенности признания своей вины как условие 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве // Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук. – 2018. – 2. – С. 205 

3 Федотов И.С. Актуальные вопросы применения норм УПК РФ, регулирующих 
особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве // Вестник Воронежского института МВД России. 2010. № 1.С.28 
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предусмотреть дополнительный механизм защиты прав, подозреваемых и 
обвиняемых в случаях заключения с ними досудебного соглашения о 
сотрудничестве при несогласии с предъявленным обвинением1. По-нашему 
мнению, дополнение процессуального закона в этой части привело бы к 
снижению самооговора среди подозреваемых и обвиняемых и оговору других 
лиц, не причастных к преступной деятельности. 

Проблемой, связанной с реализацией норм, регламентирующих 
порядок производства предварительного следствия в условиях заключенного 
досудебного соглашения о сотрудничестве, является необходимость, 
предусмотренная процессуальным законодательством, выделения в отдельное 
дело уголовного дела в отношении лица, которое заключило досудебное 
соглашение о сотрудничестве со стороной обвинения. 

По мнению Багаутдинова К.Ф. выделение уголовного дела в отношении 
лица, заключившего досудебное соглашение, во всех случаях нецелесообразно. 
В качестве аргументации своей позиции им приводится тот факт, что 
выделение дела создает серьезные неудобства не только следователю, но и 
лицу, в отношении которого оно выделено. Так, такому лицу, более вероятно, 
что придется участвовать не только в своем судебном заседании, но и в 
заседании, где слушается дело соучастников по делу. В настоящее время этот 
довод подтверждается введенной статьей 56.1 УПК РФ2.  

Также он считает, что ввиду того, что прерогатива заключения 
досудебного соглашения принадлежит прокурору, то целесообразнее было бы 
вопрос о выделении дела в отношении лица, заключившего такого 
соглашение, отдать на разрешение также прокурору. В процессуальном 
законодательстве также не установлен порядок обратного соединения 
выделенного уголовного дела к основному. 

Пиюком А.В. был проведен опрос практических работников, 
сталкивающихся с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Результаты опроса показали, что большинство опрошенных 
респондентов (судьи, прокуроры и адвокаты) не видят смысла в выделении в 
отдельное производство уголовного дела в отношении лица, с которым 
заключено досудебное соглашение, в отдельное производства3. 

Наряду с обозначенными проблемами в науке выделяют и следующие 
проблемы института досудебного соглашения о сотрудничестве. Так, 
И.И. Лодыженская и Г.П. Панфилов считают, что если основная цель 
функционирования института досудебного соглашения о сотрудничестве – 
это борьба с организованной преступностью, а также с тяжкими и особо 
                                                 

1 Сапронова К.В. Процессуальные особенности признания своей вины как условие 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве // Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук. – 2018. – 2. – С. 206 

2 Багаутдинов К.Ф. Актуальные вопросы досудебного соглашения о 
сотрудничестве // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2017. т. 8, № 
4.С.94 

3 Пиюк А.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы и пути их 
решения//Вестник Томского государственного университета. Право. №4 (22). 2016. С.73 
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тяжкими составами, то целесообразнее было бы законодателю ограничить 
круг составов, по которым возможно заключение досудебного соглашения1. 

Если же исходить из того, что основная цель заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве – это упрощение судопроизводства и экономия 
времени, то ограничение в составах преступлений не должны 
устанавливаться и в таком случае, возможность заключения такого 
соглашения стоит распространить и на уголовные дела, по которым 
расследование производится в форме дознания, вопреки правовой позиции, 
задекларированной в ППВС №16. Аналогичной позиции придерживается и 
Кондрат Н.И.2 

Одной из проблем, возникающей в ходе судебного производства, 
является проблема назначения наказания лицу, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. В ряде случаев наблюдается 
картина, что в случае наличия совокупности преступлений назначенное 
наказание при заключенном досудебном соглашении оказывается 
аналогичным наказанию, вынесенному при рассмотрении дела в порядке 
общего производства. 

Так, Журкиным Р.А. была подана жалоба в Конституционный суд РФ. В 
своем заявлении он выражал несогласие с размером назначенного ему 
наказания в условиях заключенного досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Однако в рассмотрении данной жалобы было отказано. В 
обоснование своей позиции Конституционный суд отметил следующее: 
«правила назначения наказания по совокупности преступлений не выходят за 
рамки уголовно-правовых средств, которые федеральный законодатель 
вправе использовать для достижения конституционно оправданных целей 
дифференциации уголовной ответственности и наказания, усиления его 
исправительного воздействия на осужденного, предупреждения новых 
преступлений и тем самым - защиты личности, общества и государства от 
преступных посягательств, а также, будучи взаимосвязанными с другими 
положениями уголовного закона, в том числе предусматривающими правила 
назначения более мягкого наказания при выполнении обвиняемым взятых на 
себя по досудебному соглашению о сотрудничестве обязательств, не 
допускают избыточного ограничения прав и свобод при применении мер 
уголовно-правового принуждения»3. 

                                                 
1 Лодыженская И.И., Панфилов Г.П. Досудебное соглашение о сотрудничестве: 

проблемы правоприменения и пути их преодоления // Ленинградский юридический 
журнал. 2016. N 1. С.163 

2 Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном производстве по 
уголовным делам: законодательное регулирование и правоприменительная практика. – М., 
Юстицинформ.2014. С.55-57 

3 Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 1598-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Журкина Романа Андреевича на 
нарушение его конституционных прав частью второй статьи 62, статьей 64, частью 
третьей статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью пятой статьи 317.7 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». // Документ опубликован не был 
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Однако на наш взгляд, данная аргументация и отказ в рассмотрении 
жалобы противоречат уголовно-правовым и уголовно-процессуальным 
началам, затрагивающим реализации института досудебного соглашения о 
сотрудничестве. В рассматриваемом случае обвиняемый был лишен гарантии 
назначения более мягкого наказания. Подобные случае на практике приведут 
к отсутствии должного стимулирования у обвиняемых при разрешении ими 
вопроса о целесообразности заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 

Шаталовым А.С. высказано несогласие с тем, что в процедуре 
заключения досудебного соглашения не принимает участие судебный орган. 
Он говорит о том, что целесообразнее было бы передать полномочия 
прокурора суду как участнику уголовного судопроизводства, наделенному 
необходимыми полномочиями1. На наш взгляд, реальная проблема в 
осуществлении прокурором полномочий по заключению досудебного 
соглашения отсутствует, что подтверждается сложившейся 10-ти летней 
практикой заключения таких соглашений. 

По мнению Пиюка А.В., закрепление законодателем недопустимости 
обжалования приговора в соответствии со ст. 317 УПК РФ по мотивам его 
несоответствия реальности говорит о том, что законодатель сознательно 
допустил возможность вынесения приговора, не соответствующего 
реальности. Данная норма, по его мнению (наше мнение совпадает с ученым) 
противоречит требования, предъявляемым ко всякому судебному акту. Запрет 
на подачу апелляционной жалобы есть дискредитация правосудия2. 

Многие авторы не согласны с тем, что досудебное соглашение может 
быть заключено только по уголовным делам, расследование по которым 
осуществляется в форме предварительного следствия. Вальшина И.Р. 
декларирует, что отсутствие такой возможности при производстве дознания 
реально ограничивает права подозреваемых и обвиняемых. По ее мнению, в 
процессуальное законодательство необходимо внести изменения, 
позволяющие прокурору заключать досудебное соглашение, с 
подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам небольшой и средней 
тяжести. Полномочия дознавателя в этой части должны соответствовать 
полномочиям следователя3. Схожей позиции придерживаются Гранкин К.Б., 
Мильтова Е.В., Софийчук Н.В.4 

                                                 
1 Шаталов А.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве: новый институт 

российского уголовного судопроизводства//Журнал российского права.2009.С.24 
2 Пиюк А.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы и пути их 

решения//Вестник Томского государственного университета. Право. №4 (22). 2016. С.72-73 
3 Вальшина И.Р. О возможности заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве при расследовании уголовного дела в форме дознания // Актуальные 
проблемы судебной власти, прокурорского расследования и правозащитной деятельности: 
Сб. науч. статей / Под общ.ред. О.В. Гладышевой, В.А. Семенцова. - Краснодар, 2013. - С. 48 

4 Софийчук Н.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном 
судопроизводстве Российской Федерации: некоторые проблемы правоприменения // 
Вестник института: преступление, наказание, исправление. - 2012. - № 19. - С. 48-52; 
Гранкин К.Б., Мильтова Е.В. Проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих 
досудебное соглашение о сотрудничестве // Уголовное право. - 2010. -№ 3. - С. 76-79. 
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Белов А.В. считает, что ч.4 ст. 317.1 УПК РФ должна содержать в себе 
право на обжалование постановления следователя об отказе в удовлетворении 
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве не 
только руководителю следственного органа, но и в суд. Однако, по его 
мнению, подозреваемый или обвиняемый может действовать в рамках статьи 
125 УПК РФ, в которой предусмотрено право на обжалование действий ряда 
должностных лиц, в том числе и действий следователя1. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования научных публикаций 
видных ученых нами было выявлено и обобщено достаточно большое 
количество проблем, влияющих на нормальное функционирование института 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Данные проблемы не являются 
новыми, о них правовая общественность стала говорить сразу после внесения 
дополнений в УПК РФ в части внедрения рассматриваемого института в 
нормы российского права. Механизм сотрудничества, закрепленный в гл. 40.1 
УПК РФ, содержит в себе риск необоснованного осуждения лиц, на самом 
деле не виновных в совершении приписываемых им преступлений, а 
подвергнуты оговору или действующих по мотиву самооговора по каким-
либо причинам.  
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Производство следственных действий до возбуждения уголовного дела 

 
Значимость и актуальность данной работы будет заключатся в анализе 

возникновения возможности проведения цикла следственных и 
процессуальных действий, определенных законодателем, до 
непосредственного возбуждения уголовного дела, оценка их 
доказательственной и юридической силы, а также в выявлении недостатков и 
неоднозначных позиций действующего уголовно-процессуального 
законодательства в рамках заявленной мною темы. 

Главным и основополагающим способом реализации доказательств в 
ходе производства по уголовному делу для достижения установления 
события преступления, виновности лица его совершившего, характера и 
степени вреда, причиненного действиями (бездействиями) этого лица и иных 

                                                 
1 Белов А. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном 

процессе: проблемы применения // Вестник Казанского юридического института МВД 
России. 2012. №4. С. 157. 
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обстоятельств, заключенных является проведение уполномоченными на то 
лицами следственных и иных процессуальных действий. 

Не существует общепринятого определения «следственные действия» и 
их исчерпывающего перечня. То есть не существует законодательного 
закрепления данного термина, однако Н.С. Алексеев, В.Г. Даев и 
Л.Д. Кокорев определяют следственные действия в качестве 
«регламентированных процессуальным законом действий, непосредственно 
направленных на обнаружение, закрепление и проверку доказательств»1. 

В свою очередь, благодаря Федеральному закону, принятому 4 марта 
2013 года № 23-ФЗ произошло долгожданное в уголовно-процессуальном 
праве изменение, которое, безусловно, внесло определенную ясность в 
многочисленные споры о необходимости расширения должностных 
полномочий лиц, которые производят проверку сообщений или заявлений о 
совершении преступления. С этого момента круг следственных и 
процессуальных действий, которые следователь стал вправе производить на 
этапе осуществления доследственной проверки, был официально закреплен в 
действующем уголовно-процессуальном кодексе РФ, то есть у сотрудников 
правоохранительных органов появилась реальная возможность осуществить 
ряд проверочных мероприятий до возбуждения уголовного дела. 

Рассмотрим возникшее с принятием вышеуказанного ФЗ права органов 
предварительного следствия и дознания получать объяснения. 

Объяснения отбираются сотрудниками правоохранительных органов 
если есть необходимость: 1) получить показания у заявителя; 2) осуществить 
проверку законности действий лиц, участвующих в том или ином 
следственном или процессуальном действии (к примеру, понятых, 
присутствовавших при осмотре места происшествия, либо действия кого-
либо из сотрудников полиции); 3) уточнить у лиц сведения, которые могут 
иметь существенное значение для принятия следователем, дознавателем 
определенных процессуальных решений; 4) удостовериться или 
опровергнуть иную необходимую информацию, исходящую из обстоятельств 
совершенного преступного деяния. 

Вместе с тем, законодатель не определил круг лиц, в отношении 
которых предусмотрено данное процессуальное действие. При этом 
получение объяснения как полноценного доказательства может быть 
реализовано в результате соблюдения всех требований УПК РФ, которые 
предъявляются к практически неизбежному проведению в будущем 
уголовном деле такого следственного действия, как допрос. В данном случае 
возникает вопрос относительно доказательственного значения материалов 
проверочных мероприятий.  

Опираясь на вышеизложенное, определить получение объяснения 
можно в качестве первоочередного процессуального действия, которое 
представляет собой получение от лиц сведений, имеющих значение для 
                                                 

1 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского 
уголовного процесса. Воронеж, 1980. С. 186. 
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разрешения вопросов, встречающихся до стадии возбуждения уголовного 
дела.  

Важнейшей частью проверки сообщений о преступлении, без 
сомнений, является собирание доказательств и их проверка, которые могут 
быть осуществлены лишь путем изъятия предметов и документов, получения 
образцов для сравнительного исследования, а также назначения экспертизы в 
порядке, установленном УПК РФ. 

Изъятие в действующем УПК РФ не предусмотрено в виде 
самостоятельной процедуры, а это значит, что изъятие реализуется 
непосредственно в рамках следственных действий, но в каких именно 
законодатель не определил. Необходимость изъятия любых объектов, 
имеющих значение для уголовного дела, в том числе и до возбуждения 
уголовного дела имеет основополагающее значение для большинства 
совершаемых преступлений.  

Само по себе изъятие предметов и документов или иных объектов 
становится реальным при производстве трех следственных действий, а 
именно: осмотра, обыска и выемки. И все же до возбуждения уголовного 
дела возможно лишь производство осмотра. Однако стоит обратиться к 
статье 179 УПК РФ (освидетельствование), в которой не говориться об 
изъятии какого-либо рода объектов при его производстве, при этом в 
соответствии с ч.3 ст.180 УПК РФ «В протоколах перечисляются и 
описываются все предметы, изъятые при осмотре и (или) 
освидетельствовании». В связи с этим не совсем ясно, будут ли признаны 
допустимыми доказательствами предметы, документы или иные объекты, 
изъятые при освидетельствовании. В связи с чем вновь возникает вопрос к 
законодателю относительно возможности изъятия предметов и документов 
при производстве следственных действий до возбуждения уголовного дела, 
также сам вопрос признания их допустимыми доказательствами (как 
например, в случае изъятия их в ходе производства освидетельствования). 
Все же, на сегодняшний день законным изъятием на этапе проверки 
сообщения о преступлении будет признаваться только в ходе 
осуществлением производства осмотра.  

Перейдем к «истребованию» предметов и документов, о котором 
упоминается только в части 2 статьи 144 УПК РФ. Оно выражено в виде 
инициативы должностного лица, включающей в себя требование представить 
уже имеющиеся предметы и(или) документы, после чего предоставить их 
проверяющему органу. Истребование как способ собирания доказательств 
реализуется при соблюдении следующего алгоритма действий:  

1) составление и направление письменно-оформленного требования 
лицу или организации, в распоряжении которого(-ой) находится 
необходимый для проверочных мероприятий объект; 

2) доставление объекта запрашивающему должностному лицу; 
3) получение объекта должностным лицом; 
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4) дальнейшее приобщение предмета или документа к производству, 
при его предварительной процессуальной проверки и оценке. 

Само истребование как способ сбора доказательств осуществляется не 
для того, чтобы составить какой-либо документ или же изготовить 
необходимый объект, а это значит следующее: истребование производится, 
когда точно известно, какой предмет или документ необходим, а также где и 
у кого он находится, в том числе у запрашивающего лица не должно быть 
оснований полагать, что документ или необходимый объект может быть 
поврежден или вовсе утрачен. Но при наличии вышеперечисленных условий 
следует производить обыск или выемку, которые в рамках уголовно-
процессуального законодательства РФ не могут производиться в ходе 
проверочных мероприятий. Следовательно, как таковое истребование 
предметов и документов в большинстве случаев будет применяться в 
отношении пострадавших лиц или организаций с целью определить 
причиненный ущерб или внести ясность для проведения дальнейших 
процессуальных действий. 

Обратимся к возможности получения следователем образцов для 
сравнительного исследования до возбуждения уголовного дела. Так, статья 
202 УПК РФ определяет, что следователь вправе получить образцы почерка 
или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, 
обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также согласно ч.1 ст.144 УПК РФ 
у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если 
возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном 
месте или на вещественных доказательствах. При этом, с процессуальной 
точки зрения образцы для сравнительного исследования не представлены в 
качестве вещественных доказательств, так как эти объекты имеют отдельный 
статус в уголовном процессе и выполняют функцию по связи материальных 
объектов, фигурирующих или тех, которые будут фигурировать в 
дальнейшем по делу в качестве вещественных доказательств. В качестве 
образцов для сравнительного исследования могут быть изъяты множество 
различных объектов, так как в силу их существенного разнообразия 
конкретный перечень того, что может признаваться образцами для 
сравнительного исследования законодатель не определил.  

Так же стоить отметить, что из-за отсутствия у участвующих лиц 
процессуального статуса, как такого, а также не до конца разрешенный 
вопрос о способах их получения касательно иных физических лиц и 
представителей юридических лиц в рамках рассмотрения заявлений и 
сообщений о преступлении можно сделать соответствующий вывод о том, 
что реализуемое в будущем доказательственное значение получения 
образцов для сравнительного исследования в ходе проверочных мероприятий 
вполне обоснованно имеет неопределенный характер, что может быть 
разрешено путем дачи законодателем четких разъяснений касательно круга 
лиц, в отношении которых могут быть изъяты образцы, а также самих 
методов по их изъятию.  
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Далее проанализируем такою процессуальную возможности в рамках 
этапа возбуждения уголовного дела, как производство судебной экспертизы, 
регламентированной главой 22 УПК РФ. Исходя из первых двух частей ст. 
195 УПК РФ, это следственное действие можно определить в качестве 
исследования, производимого по постановлению следователя (дознавателя) 
или определению суда, государственными судебными экспертами и иными 
экспертами из числа лиц, обладающих специальными познаниями в 
конкретной исследуемой области. 

Однако возникает вопрос, касающийся сроков производства самой 
судебной экспертизы на этапе проверки сообщения о преступлении. ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ определяет следующее «Срок 
производства экспертизы определяется руководителем экспертного 
подразделения в зависимости от вида, характера и объема предстоящего 
исследования, необходимости обращения к лицу (органу), назначившему 
экспертизу, с ходатайством о привлечении к производству экспертизы лиц, 
не являющихся сотрудниками данного ЭКП».1 При этом срок 
устанавливается в пределах 30 календарных дней. В свою очередь в 
соответствии с  Приказом МВД России от 29.06.2005 № 511, а именно п. 21 
названного мною приказа, указано, что «при наличии объективных 
оснований, указывающих на невозможность выполнения экспертизы в 
установленный срок, руководитель на основании мотивированного рапорта 
эксперта, поданного не менее чем за три дня до его истечения, устанавливает 
новый срок производства экспертизы и направляет лицу (органу), 
назначившему экспертизу, письменное уведомление о продлении срока ее 
производства с указанием причин»2.   

Очевидно, что инициатор экспертизы в сложившейся позиции имеет 
риск отказаться от производства экспертизы в результате того, что может 
столкнуться с несоблюдением процессуальных сроков. Поэтому нередко 
выходит так, что в стадии проверки сообщения о преступлении судебная 
экспертиза назначается, а проводится уже после возбуждения уголовного 
дела. Следовательно, экспертиза последовательно реализуется в двух 
самостоятельных стадиях производства по уголовному делу. Это значит, что 
следственные действия начаты в предыдущей стадии, не доведены до 
логического завершения и не представляют никакого процессуального 

                                                 
1 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
2 Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы 

организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией 
по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов 
(видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в 
Минюсте России 23.08.2005 № 6931) 
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значения в рамках принятия какого-либо из решений, определенных в ст. 145 
УПК РФ. Однако при этом важно учитывать возможную экономию сил и 
времени следователя при правильном планировании своих действий. 

Производство осложняется еще и отсутствием таких участников 
уголовного судопроизводства, как обвиняемый, подозреваемый, 
потерпевший и свидетель, которые в соответствии со ст. 198 УПК РФ 
наделяются довольно широким перечнем прав, которые невозможно 
обеспечивать в ряде случаев. Например, когда лицо не установлено (как 
бывает в большинстве случаев на этапе рассмотрения сообщения о 
преступлении) правоохранительные органы не могут обеспечить соблюдение 
его прав в полном объеме или же производство судебной экспертизы может 
быть сопряжено с применением мер процессуального принуждения в 
отношении конкретных участников производства, которые еще не приобрели 
свой процессуальный статус в ходе проверочных мероприятий), что 
противоречит основополагающим принципам УПК. 

В общем и целом, проведение экспертизы в рамках проверочных 
мероприятий вполне обусловлено, ведь с целью установления основания 
возбуждения уголовного дела в случаях, когда без производства экспертизы 
прийти к выводам о наличии преступного деяния не представляется 
возможным, безусловно, необходимо участие эксперта. К таким случаям 
можно отнести, например, обнаружения трупа или же при определении 
вещества в качестве наркотического, отграничение огнестрельного оружия от 
оружия, разрешенного к использованию в гражданском обороте и в тому 
подобных ситуациях, что позволит определить правильный вектор 
рассмотрения сообщения о преступлении и может послужить в дальнейшем в 
качестве доказательства по уголовному делу. 

Еще одной возможностью следователя на стадии проверки сообщения 
о преступлении в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ является право 
поручить органу дознания МВД России производство оперативно-розыскных 
мероприятий. При этом, если письменное поручение следователя о ОРМ 
орган дознания не смог реализовать в течение 10 суток, срок проверки 
сообщения о преступлении может быть продлен руководителем 
следственного органа. Также, в случае необходимости проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ, 
руководитель следственного органа по ходатайству следователя может 
продлить срок проверки сообщения о преступлении до 30 суток с 
обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, 
послужившие основанием для такого продления. По итогу, полученные по 
письменному поручению оперативно-розыскные данные предоставляются 
следователю начальником ОВД, его заместителем либо начальником 
подразделения, осуществляющего ОРД, в соответствии с Приказом МВД РФ 
от 27 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд». 
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Резюмируя данную научную статью, можно с уверенностью говорить о 
том, что благодаря Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 62 
и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г. 
в уголовно-процессуальном праве появилась уникальная для 
правоохранительных органов возможность проведения мероприятий, 
позволяющих принять наиболее правильное решение по рассмотрению 
заявлений о преступлениях. То есть делегирование расширенных 
должностных полномочий лицам, которые производят проверку сообщений 
или заявлений о совершении преступлениях, дает возможность посредством 
проведения проверочных мероприятий установить правильный вектор 
осуществления дальнейших процессуальных действий.  
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Проблемы обеспечения гражданского иска  

в деятельности следователя органов внутренних дел 
 

В настоящий период времени следователям органов внутренних дел в 
процессе предварительного следствия по уголовным дела необходимо 
осуществлять уголовно-процессуальную деятельность по защите прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 
также принимать в полном объеме процессуальные меры для возмещения 
причиненного преступлением имущественного и иного вреда, но как и во 
многих направлениях уголовного процесса, эта деятельность не исключение, 
в которой есть проблемы, попробуем в них разобраться. 

По сведениям информационного центра Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю о деятельности следователей органов 
внутренних дел в период с 2017 по 2020 годы возможно установить 
отдельные тенденции, которые взаимосвязаны с возмещением 
имущественного вреда. 
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Из вышеприведенных сведений деятельности следователей органов 

внутренних дел в период 2017-2020 года можно сделать вывод, что имеется 
негативная тенденция снижения размера имущественного вреда, который 
был возмещен в процессе расследования ими уголовных дел, по сравнению с 
причиненным преступлениями имущественным вредом.  

 

 
 
На данной диаграмме наглядно показано, что из года в год процент 

возмещенного имущественного вреда по уголовным делам растет 
относительно значительного роста причиненного преступлениями 
имущественного вреда, а значит, имеются проблемы реализации института 
гражданского иска в деятельности следователей органов внутренних дел. На 
основе статистики и изучения анализа деятельности следователей, можем 
выделить некоторые из проблем, которым уделим внимание. 
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Следует отметить, что проблемы гражданского иска в уголовном 
судопроизводстве изучались следующими учеными: Ю.Ф. Беспалов1, 
Н.Ю. Волосова2, А.Г. Дык3, С.П. Олефиренко4 Ж.В. Самойлова5 А.А. Усачев6 
и многими другими процессуалистами. 

Однако, при производстве по уголовным делам следователи должны 
учитывать исковые требования физического или юридического лица о 
возмещении вреда, причиненного ему совершенным преступлением. 

При проведении предварительного следствия следователю необходимо 
установить обстоятельства, которые входят в предмет доказывания по делу, в 
том числе, сведения об имущественном вреде и его размере, а также иные 
обстоятельства имеющие значение для уголовного дела. В ходе 
расследования уголовного дела следователю следует выполнить 
процессуальные действия, направленные на обеспечение возмещения 
имущественного вреда и принять меры по устранению морального вреда. В 
процессе собирания доказательств по уголовному делу следователю 
необходимо разъяснить соответствующим лицам о том, что у них имеется 
право обращения с гражданским иском к следователю при производстве по 
уголовному делу. 

В процессе предварительного следствия при поступлении к 
следователю гражданского иска следователь осуществляет деятельность по 
доказыванию не только обстоятельств совершения преступления, но также 
устанавливает наличие доказательств о том, что преступлением был 
причинен имущественный вред и выясняет размер данного вреда. Данная 
деятельность позволяет своевременно определить процессуальный статус 
гражданского истца, принять меры для обеспечения возмещения 
причиненного вреда и разрешения вопроса по гражданскому иску в суде. 

                                                 
1 Беспалов, Ю.Ф. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: учебно-

практическое пособие / Ю.Ф. Беспалов, Д.В. Гордеюк; Московский гор. суд, Научно-
консультативный совет. - Москва: Проспект, 2015. - 160 с. 

2 Волосова, Н.Ю. Концепция обеспечения защиты имущественных и 
неимущественных прав потерпевшего - юридического лица в уголовном 
судопроизводстве России: современное состояние и перспективы развития: монография / 
Н.Ю. Волосова, В.И. Баловнева; под ред. Н.Ю. Волосовой. - Москва: Юрлитинформ, 2019. – 
170 с. 

3 Дык, А.Г. Гражданский иск в уголовном деле как один из способов возмещения 
вреда, причиненного преступлением: монография / А.Г. Дык, Н. Е. Муллахметова. - 
Москва: Юрлитинформ, 2013. - 285 с. 

4 Олефиренко, С.П. Компенсация морального вреда потерпевшему от преступления 
при рассмотрении гражданского иска в уголовном судопроизводстве Российской 
Федерации: учебное пособие / С.П. Олефиренко. - Челябинск: Цицеро, 2012. - 123 с. 

5 Самойлова, Ж.В. Процессуальное положение гражданского истца на стадии 
предварительного расследования в российском уголовном судопроизводстве: монография / 
Ж.В. Самойлова. - Москва: Юрлитинформ, 2013. - 172 с. 

6 Усачев, А.А. Производство по гражданскому иску в уголовном процессе: учебное 
пособие: учебник для вузов / А.А. Усачев, А.О. Буликян. - Москва: Изд-во ИАЭП, 2019. - 
127 с. 



1310 
 

В ст. 46 Конституции РФ регламентировано право на судебную защиту 
имущественных прав и законных интересов граждан. В ст. 8 Всеобщей 
декларации прав человека от 10.12.1948 г. предусмотрено положение о том, 
что каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в случае нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией или законом.  

Гражданский иск в уголовном процессе может быть также разрешен 
при причинении преступлением морального вреда.  

Моральный вред взаимосвязан с причинением гражданам 
нравственных и физических страданий.  

При удовлетворении исковых требований суду для устранения 
последствий морального вреда следует учитывать соразмерность данного 
вреда и выплаты гражданскому истцу денежной компенсации. 

При проведении расследования по делу следователем выясняются 
обстоятельства, которые относятся и к уголовному делу и предъявленному 
гражданскому иску создадут возможности для: 

1) целенаправленной деятельности, которая направлена на 
установление вреда, что позволяет правильно квалифицировать действия 
лица, которое совершило преступление и принять меры процессуального 
принуждения для возмещения имущественного вреда; 

2) в стадии судебного разбирательства суд путем проведения судебных 
действий одновременно будет исследовать доказательства по уголовному 
делу и по гражданскому иску, что позволит установить обстоятельства дела 
для вынесения обвинительного приговора и наличие причиненного 
преступлением имущественного или другого вреда; 

3) суду при принятии решения по уголовному делу одновременно 
следует разрешить и гражданское дело в ходе уголовно-процессуальной 
деятельности по уголовному делу. 

Анализ следственной практики позволяет констатировать, что 
следователи при проведении расследования по уголовным делам по 
преступлениям против собственности и другим категориям уголовных дел по 
которым преступлением причинен имущественный вред проводят 
процессуальные, в том числе следственные действия, но не во всех случаях 
разъясняют предусмотренным уголовно-процессуальным законом лицам 
возможность реализации их права на предъявление гражданского иска, 
представить следователю исковое заявление с документами, 
подтверждающими размер исковых требований, что не позволяет им 
своевременно принять участие в уголовно-процессуальной деятельности, так 
как их процессуальных статус гражданского истца следователем не 
определяется. Кроме, этого следователи не разъясняют соответствующим 
лицам, что при предъявлении гражданского иска при производстве по делу 
гражданский истец освобождается от государственной пошлины при 
проведении предварительного следствия и в суде.  
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Для решения данной проблемы необходимо следователю при 
выяснении в ходе предварительного следствия по любому уголовному деле, 
если преступлением был причинен имущественный вред,  разъяснить 
физическому или юридическому лицу, что он имеет право обратиться с 
гражданским иском к следователю и при определение его процессуального 
статуса гражданского истца заявить ходатайство о применении иных мер 
процессуального принуждения для обеспечения его возмещения, при 
наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему преступлением. 
В процессе осуществления ведомственного контроля руководителям 
следственных органов необходимо давать письменные указания 
следователям по принятию мер по обеспечению прав и законных интересов 
гражданского истца, его представителя по делам, по которым был причинен 
имущественный вред для защиты прав и законных интересов данного лица и 
возмещения причиненного вреда. 

Одной из проблем является то, что при проведении предварительного 
следствия по уголовным делам следователи не во всех случаях применяют 
меры процессуального принуждения для возмещения имущественного вреда. 
В ходе расследования отдельных уголовных дел следователи не выясняют 
сведений о наличии у соответствующих лиц имущества и не ходатайствуют 
перед судом о выемке предметов и документов, содержащих информацию о 
вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. В связи 
с этим следователи не своевременно получают информацию об имуществе и 
денежных средствах, на которые возможно наложить арест. По таким делам 
суд при рассмотрении уголовного дела не имеет возможности разрешить 
гражданское дело. 

Для разрешения проблемы после возбуждения уголовного дела 
следователям необходимо проводить следственные действия, которые 
позволят установить наличие у соответствующих лиц имущества и денежных 
средств во вкладах и на счетах.  

В оперативно-розыскное подразделение следователю следует 
направлять письменное поручения для установления места нахождения 
имущества и денежных средств. 

Для установления наличия недвижимого имущества у подозреваемого, 
обвиняемого следователю целесообразно направлять запросы по месту 
регистрации данного имущества. 

В частности, следователям необходимо проводить выемки и обыски по 
месту нахождения имущества, принадлежащего лицу совершившему 
преступление.   

При выявлении у подозреваемого, обвиняемого имущества и денежных 
средств следователю следует по судебному решению наложить на них арест. 

По уголовному делу следователю следует назначать товароведческие 
экспертизы для определения стоимости имущества. 

Вышеизложенные положения позволяют сделать выводы о 
необходимости эффективности в деятельности следователей для обеспечения 
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законных интересов лиц, которым преступлением был причинен 
имущественный вред в результате совершения преступления, что позволит 
суду в результате судебного разбирательства в полном объеме удовлетворить 
исковые требования гражданского истца при разрешении вопроса связанного 
с рассмотрением гражданского иска. Кроме этого при осуществлении 
ведомственного контроля при проведении предварительного следствия по 
уголовному делу руководителю следственного органа необходимо 
своевременно изучать уголовные дела о преступлениях, по которым был 
причинен имущественный и моральный вред, и своевременно давать 
письменные указания следователю о разъяснения соответствующим лицам 
предъявлять гражданский иск, принимать меры для обеспечения возмещения 
причиненного преступлением имущественного либо морального вреда, что 
позволит в полном объеме возмещать имущественный вред, причиненный в 
совершении преступления и устранять последствия причиненного 
имущественного вреда.  
 
 

Гетьман Максим Александрович, 
курсант 4 курса  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Картавцев Дмитрий Александрович, 
доцент кафедры специальных дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России,  
кандидат социологических наук 

 
Тактическая характеристика организации следственного эксперимента 

 
Можно считать, что главной задачей такого следственного действия, 

как следственный эксперимент  это возможность осуществления в 
конкретное время и в конкретной обстановке каких- либо действий. Многие 
ученые пришли к такому выводу, что сама по себе тактика производства 
следственного эксперимента включает ряд элементов. Следует отметить, что 
следственный эксперимент является довольно часто проводимым 
следственным действием, так по статистическим данным следственный 
эксперимент проводится в 46% случаях. То есть, следственный эксперимент 
проводится практически в каждом втором расследуемом уголовном деле.  

В ходе исследования было изучено порядка 65 уголовных дел, среди 
которых следственный эксперимент был проведен всего лишь в 40% случаях.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что такое 
следственное действие, как следственный эксперимент, действительно 
распространенным.  

Следует отметить, что следственный эксперимент наиболее часто 
проводится по следующим категориям преступлений:  



1313 
 

1. о преступлениях против личности; 
2. о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 
В результате проведенного нами анкетирования мы пришли к выводу о 

том, что к основным и существенным сложностям при проведении 
следственного эксперимента правоприменитель относит: в создании условий, 
требуемых для проведения следственного эксперимента; в подборе и 
обеспечении участия необходимых для проведения следственного 
эксперимента лиц. Ввиду данного обстоятельства, рациональным будет 
рассмотреть тактические особенности организации следственного 
эксперимента.1 

На первоначальном этапе тактики проведения следственного 
эксперимента осуществляется постановка целей и задач, производится 
подготовка к его проведению, подбирают методы и средства с последующим 
его проведением. Результаты проведенного следственного действия 
фиксируются и оцениваются. Последующие следственные действия 
производятся в зависимости от промежуточных результатов расследования.  

Основным элементом тактики при проведении следственных действий, 
в том числе и следственного эксперимента, является тактический прием, 
который позволяет достичь поставленных целей и решить соответствующие 
задачи.   

На протяжении всего исторически сформировавшегося пути России и с 
ее непосредственным развитием появляются новые виды преступлений и 
способы их совершения, в связи с чем, необходимо осуществлять работу по 
усовершенствованию тактических приемов, которые непосредственного 
отразятся на эффективности деятельности правоохранительных органов. 

Среди ученых нет единой точки зрения по поводу определения 
«тактический прием». Такие авторы, как Белкин Р.С., Поташник Д.П. и 
Селиванов Н.А. считают, что сам по себе тактический прием представляет 
некую линию поведения. Другие считают, что тактический прием является 
способом действия, который выбирается следователем. 

Савельева М.В. и Смушкин А.Б. отмечают, что для должностного лица, 
осуществляющего сбор, изучение, использование информации, которая 
является значительной для расследования совершенных и предотвращения 
еще не совершенных противоправный деяний тактический прием 
представляет собой наиболее эффективный и разумный способ действия.2 

Ищенко Е.П. в своих работах говорит о тактическом приеме как о 
наиболее продуктивном способе действия лица, который осуществляет 
доказывание, напрямую нацеленный на оптимизацию расследования 

                                                 
1  Резван А.П., Колосов Н.Ф., Петрова А.П. Криминалистическая тактика: учебное 

пособие. Волгоград, 2012. С.12. 
2  Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: учебник. М.: ЮРАЙТ, 

2012. С.123 
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(судебного следствия), а также проведения отдельных процессуальных 
действий. 

Так как данный следственный эксперимент представляет собой особую 
сложность, как в организационном, так и психологическом плане среди 
других следственных действий стоит рассмотреть тактические приемы более 
детально.   

Рассматриваемое следственное действие проводится по решению либо 
следователя, либо суда, и к нему предъявляются общие требования 
проведения следственных действий, которые закреплены в статье 164 УПК РФ. 

Отметим, что нами было организовано анкетирование, и согласно 
результатом исследования, производство следственного эксперимента в 
большинстве случаев (в 75%) инициируется именно участниками уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения.  

В части 3 статьи 164 УПК РФ указано, что следственное действие в 
ночное время производиться не может. Изучение следственной практики 
позволяет сделать вывод и о том, что в определенных случаях, установить 
конкретные обстоятельства возможно только в ночное время суток.  
Например, при производстве следственного эксперимента, с целью 
установления возможной видимости события преступления ночью.  

Случаи проведения следственного эксперимента в ночное время были 
выявлены и в ходе изучения уголовных дел в период исследования. 

Примером могут служить материалы уголовного дела при 
производстве, по которому проводился следственный эксперимент с целью 
установления расстояния, на котором обвиняемый П., двигаясь по полосе 
проезжей части автомобильной дороги ул. Советов г. Абинска Абинского 
района Краснодарского края, предназначенной для движения по 
направлению в сторону ул. Тищенко г. Абинска Абинского района 
Краснодарского края, можно обнаружить опасность в виде пешехода Ц., 
которая переходила проезжую часть автомобильной дороги ул. Советов 
г. Абинска Абинского района Краснодарского края по пешеходному 
переходу слева направо для обвиняемого. Так, для указанного эксперимента 
важным составляющим являлись условия, в которых он производился. 
Согласно протоколу следственного эксперимента, он проводился в условиях 
ясной погоды, в вечернее время суток при смешанном: естественном и 
искусственном освещении. Немаловажным является факт того, что условия 
эксперимента должны быть безопасными для его участников.  По итогам 
следственного эксперименты были установлены соответствующий участок 
дороги, на котором произошло ДТП, и возможность видимости пешехода при 
необходимом расположении транспортного средства и освещении.  

Отметим, что законодатель при проведении следственного 
эксперимента устанавливает запрет на создание ситуаций, которые могут 
причинить вред жизни и здоровью граждан при производстве следственного 
эксперимента. В случае возникновения данной угрозы следователю 
целесообразно будет отказать от его проведения.  
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Согласно проведенному нами анкетированию, можно сделать вывод о 
том, что при проведении следственного эксперимента достаточно часто, 
возникает необходимость принятия следователем решения об отказе 
проведения следственного эксперимента либо отложения его проведения. В 
таких случаях респонденты (следователи), отражали в протоколе 
следственного эксперимента обоснованность данного принятого решения с 
указанием конкретных причин. 

Инициатором к производству является следователь или дознаватель, к 
участию в производстве он имеет право пригласить специалиста. При 
подготовке к производству следственного эксперимента, следователь может 
получить консультацию у специалистов в той или иной сфере, который 
поможет выработать план и методологию ситуации и дать консультацию по 
вопросам фиксации результатов и хода производства следственного 
эксперимента.  

Отметим, что при проведении следственного эксперимента участие 
лица, в отношении которого производится данное следственное действие, не 
является обязательным. Следователь имеет право пригласить для участия в 
следственном эксперименте статиста, который будет максимально схож с 
лицом, чьи проверяются, в случае если возникла необходимость в проверке 
уже имеющихся сведений или необходимо получить новые обстоятельства, а 
возможность участия проверяемого лица исключена.  

Статья 53 УПК РФ закрепляет за защитником право участвовать в 
проведении следственного эксперимента. Защитник, участвующий в 
проведении следственного действия, имеет право давать краткие 
консультации, задавать с согласия следователя вопросы и делать письменные 
замечания. Все вопросы защитника, следователь или дознаватель обязан 
занести в протокол. 

В случае, когда необходимо провести следственный эксперимент в 
отношении подозреваемого (обвиняемого) лица, который содержится под 
стражей, к участию в данном следственном действии должны быть 
привлечены сотрудники органов полиции и обеспечить охрану.1 

Перед производством следственного эксперимента следователь должен 
проанализировать необходимость его проведения на месте, где произошло 
преступление, так как подозреваемый или обвиняемый соглашается на 
участие в следственном действии, рассчитывая на побег. Также следователь 
имеет возможность провести следственный эксперимент в другом месте, в 
таком, как кабинет. Чем спокойнее и менее опаснее будет обстановка, тем 
проблематичнее будет проведение следственного действия. 

Для того, чтобы получить наиболее точные результаты, опытные 
действия в ходе следственного эксперимента необходимо проводить 

                                                 
1 Евтюхов, Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-

практическое пособие / Под общ.ред. А.В. Аничина. М.: Юридическая фирма 
«КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2013. С. 231. 
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достаточное количество раз, причем, рекомендуемым числом обычно 
принимается нечетное количество (в общей сложности не менее трех раз). 

Можно отметить, что следственный эксперимент является достаточно 
сложным и трудоемким следственным действием и требует более детальной 
подготовки к его проведению. Именно это и влияет на получение 
результатов. 

Определение условий производства такого следственного действия 
также входит в число подготовительных мероприятий. Существует 
незначительное число способов, направленных на определение перечня 
условий. В первую очередь, в процессе проведения такого следственно 
действия, как допрос необходимо затронуть набольшее количество условий, 
в которых было совершено преступление.  

Следственный эксперимент предполагает большое число участников. В 
основном в состав участников входят: следователь, оперативные работники, 
дублеры (статисты), понятые, потерпевшие, свидетели, подозреваемый 
(обвиняемый) и иные лица. В случае, если в производстве следственного 
действия участвует несовершеннолетний, в число участников также обязан 
входить его представитель.  

Как установлено частью 1.1 статьи 170 УПК РФ, «понятые принимают 
участие в следственных действиях по усмотрению следователя». При этом, 
если «по решению следователя понятые в следственных действиях не 
участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов 
следственного действия является обязательным. Если в ходе следственного 
действия применение технических средств невозможно, то следователь 
делает в протоколе соответствующую запись» (часть 1.1 статьи 170 УПК РФ). 

Когда необходимо осуществить проверку обстоятельства, которое 
зависит либо от субъективных качеств такого подозреваемого (обвиняемого), 
либо когда проверяются показания его, целесообразно привлечь к участию 
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. 
Ответственность за отказ подозреваемого (обвиняемого) от участия в 
проведении следственного эксперимента законом не предусмотрена. Нередко 
встречаются ситуации, когда в процессе проведения следственного 
эксперимента может возникнуть опасность для жизни и здоровья участников 
следственного эксперимента, опасность причинения чужому имуществу 
ущерба, опасность, нарушающая общественную безопасность, в этом случае 
производство данного следственного действия исключается.  

Подготовка плана проведения следственного эксперимента. В 
подготавливаемом плане следователя должны быть указаны детали всех 
опытных действий, которые планируется проводить. В частности, количество 
опытов, последовательность их проведения, число лиц, участвующих в 
экспериментах, их расстановка, функции и так далее. 

Подготовка перечня конкретных действий по реконструкции 
обстановки. 
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Для того, чтобы иметь возможность максимально реконструировать 
события преступления, необходимо заранее предусмотреть, какие вещи, 
предметы и детали обстановки должны быть настоящими, а какие 
необходимо заменить макетами, схожими предметами и т.д. В зависимости 
от того какие цели следственного эксперимента, можно использовать такие 
виды реконструкции обстановки как восстановление первоначальной 
обстановки места преступления; воссоздание подлинных предметов 
обстановки и подбор предметов, похожих с предметами обстановки по типу 
и внешнему виду (например, манекен). 

Затем следует, подбор технических средств, используемых для 
фиксации всех событий в ходе проведения и результатов указанного 
следственного действия. 

Следует прийти к выводу, что такое следственное действие обладает 
обширным кругом условий, требующих свое соблюдение. По этой причине 
во многом правопременители сталкиваются с различного рода проблемами 
производства данного следственного действия. И только при соблюдении 
всех аспектов результаты могут положительно отразиться на выполнении 
органами расследования своих функций.  
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К вопросу об особенностях допроса несовершеннолетних  
подозреваемых (обвиняемых) в уголовном процессе 

 
Допрос – это одно из самых распространенных следственных действий, 

урегулированных уголовно-процессуальным законодательством. Данная 
процедура используется для получения от допрашиваемого ориентирующей 
информации, имеющей значение для уголовного дела. Общие правила 
проведения допроса закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

Однако, когда допрашиваемым лицом является несовершеннолетний 
подозреваемый (обвиняемый), уголовно-процессуальное законодательство 
уделяет особое внимание процедуре допроса. Вступают в силу 
дополнительные правила, к которым можно отнести ограничения по 
времени, обязательное присутствие защитника, а также участие педагога или 
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психолога. Наличие таких особенностей в процедуре допроса объясняется, 
прежде всего, психологическими аспектами личности несовершеннолетнего. 

Представляется, что необходимо рассмотреть эволюцию процедуры 
допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). К примеру, 
УПК РСФСР 1960 года не предусматривал участие законных представителей 
несовершеннолетнего подозреваемого в уголовном деле, а применительно к 
несовершеннолетнему обвиняемому допуск к участию в деле был связан 
лишь с окончанием предварительного следствия и предъявлением ему 
материалов уголовного дела для ознакомления (ст. 398 УПК РСФСР)1. Это 
означает, что участие законного представителя в допросе подозреваемого 
несовершеннолетнего, предъявлении последнему обвинения, в иных 
следственных действиях закон не предусматривал. Однако, стоит сказать, что 
и ныне действующий УПК полностью не регулирует данную процедуру, чем 
вызывает некоторые проблемы на практике. 

Тетюев С.В. отмечает, что в УПК РСФСР отсутствовала регламентации 
продолжительности допроса. Общая продолжительность допроса, а также 
особые временные рамки допроса несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) были обозначены уже УПК РФ2. 

Очевидно, что законодатель руководствовался целью обеспечения прав 
несовершеннолетнего и нивелирования на практике возможных 
злоупотреблений, связанных с воздействием на не повзрослевшего человека, 
ибо долгосрочные допросы несовершеннолетнего могут привести к 
давлению него, и как следствие – изменение им показаний в угоду 
следствию.  

В то же время необходимость определения в законе временного 
интервала для допроса несовершеннолетнего уже довольно давно являлась 
предметом дискуссии в научном сообществе. Так, отдельные авторы 
полагали, что с учетом фактора быстрой утомляемости подростковой 
психики, допрос не должен длиться более одного часа3. Высказывалась и 
иная точка зрения. Так, А. Попов считает, что закрепленное в УПК РФ 
ограничение времени допроса четыре часа в день – необоснованное, и будет 
достаточно небольших перерывов между допросами для психологической 
разрядки несовершеннолетнего4.  

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 

29.12.2001) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. ст. 592 
2 Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого): 

сравнительный анализ УПК РСФСР 1960 г. и УПК РФ 2001 г // Вестник ЮУрГУ. Серия: 
Право. 2007. № 4 (76). С. 102. 

3 Еникеев М.И. Общая и юридическая психология. М., 1996. Ч. 2. С. 349; 
Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. М., 2000. С. 75. 

4 Попов А. Некоторые проблемы законодательного закрепления гарантий прав 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в новом УПК РФ от 22 ноября 2001 г. // 
Правозащитник. 2002. № 4. С. 43. 
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Наконец, существует и третья позиция, наиболее точно отражающая, на 
наш взгляд, специфику рассматриваемого следственного действия с участием 
несовершеннолетнего. Заключается она в том, что временные рамки допроса 
должны быть регламентированы для разных возрастных групп по-разному1. 
Законодатель пошел именно по этому пути, внеся соответствующие 
поправки в ст. 191 УПК РФ, ограничив производство следственных действий, 
среди которых есть и допрос, по возрастной категории допрашиваемых. 
Полагаем, однако, что в действующем УПК РФ излишне демократизированы 
временные интервалы допроса несовершеннолетних. Считаем, что ч.1 ст. 191 
УПК необходимо дополнить положением, в котором будет закрепляться 
возможность и более долго допроса несовершеннолетнего любой возрастной 
группы при наличии обстоятельств, не терпящих отлагательств.  

Особенности психологического развития детей различных возрастов и 
сложности, которые возникают при получении от них информации, 
свидетельствуют о необходимости участия в допросе педагога или 
специалиста-психолога. 

По результатам опроса, проведенного И.Г. Савицкой, наиболее часто к 
допросу с участием несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, 
следователи привлекают педагога, реже психолога. При этом даже при 
допросе несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет большинство 
опрошенных привлекают педагога (психолога) в обязательном порядке, реже  
на свое усмотрение. Педагог (психолог) привлекается следователем, как 
правило, по знакомству, ввиду отсутствия между правоохранительным 
органом и социальным учреждением договора, заключенного в целях 
привлечения данного участника процесса к следственным действиям с 
участием несовершеннолетних2. 

К сожалению, правовой статус психолога и педагога никоим образом 
не закреплен в УПК РФ, закон не содержит как понятия, так и нормативной 
регламентации прав и обязанностей вышеупомянутых участников 
уголовного судопроизводства, законодатель ограничился только указанием 
на обязательность их присутствия при допросе несовершеннолетнего. 
Полагаем, что в данном вопросе следует прислушаться к мнению авторов, 
утверждающих, что в УПК РФ стоит уделить больше внимания 
процессуальному положению психолога и педагога, в том числе 
определиться с понятийным аппаратом, сформулировать цели участия 
каждого из них в следственном действии. В дальнейшем это будет 
способствовать более активному привлечению следователями данных 
участников в процесс3. 
                                                 

1 Мельникова Э., Ветрова Г. Российская модель ювенальной юстиции 
(теоретическая концепция) // Правозащитник. 1996. № 1. С. 38. 

2 Савицкая И.Г. Некоторые организационные и процессуальные проблемы 
производства допроса несовершеннолетнего // Вестник ВИ МВД России. 2016. № 4. С. 88. 

3 Например, Семенова П.К. Особенности допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого и обвиняемого // Вопросы российской юстиции. 2020. № 10. С. 435 
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В связи с этим, предлагаем внести в ст. 5 УПК РФ легальные 
определения педагога и психолога, сформулированные исходя из нужд 
уголовного судопроизводства. Закрепив, в частности, правило о том, что к 
участию в допросе не следует привлекать педагога из образовательного 
учреждения, в котором обучается допрашиваемый, так как это не всегда 
оказывает положительное влияние на несовершеннолетнего. В отношении 
психолога, считаем, должно быть закреплено требование специализации в 
области детской и юношеской психологии (детский психолог). 

Однако не всегда нормотворческие решения на пути демократизации 
следственных действий в отношении несовершеннолетних оборачиваются 
успехом. Так, приказ СК РФ от 3 марта 2015 г. № 19 «Об оборудовании 
специальных помещений для производства в Следственном Комитете 
Российской Федерации следственных и иных процессуальных действий с 
участием несовершеннолетних» регламентирует создание специальных 
помещений в зданиях СК РФ для допроса несовершеннолетних1. По замыслу 
авторов приказа, создание оптимальных психологических условий, а также 
благоприятного психологического климата путем устройства подобных 
комнат мягкой мебелью, игрушками (возможно, анатомическими), будет 
настраивать несовершеннолетнего на контакт с сотрудником, проводящим 
допрос. Внедрение в жизнь нормативных требований данного приказа на 
практике вызвало трудности. Так, изучение вопроса реализации положений 
показало, что такие помещения существуют только в следственных отделах 
крупных городов (таких, как Москва, Санкт-Петербург), что, видимо, связано 
с трудностями как финансового, так и организационного характера.  

Полагаем, что проблемность создания и функционирования таких 
специальных помещений состоит не только и не столько в отсутствии 
финансирования, а в избыточном нормативном регулировании вопроса, 
который следует отдать на усмотрение следователя, основанное на 
консультации со специалистом в ювенальной психологии. Более 
эффективным, на наш взгляд, хотя и более сложным организационно (да и 
финансово, конечно), будет создание действенной системы взаимодействия 
следственных органов и центров психологической помощи (иных 
организаций, осуществляющих оказание психологической помощи 
гражданам, возможно частнопрактикующих психологов) с целью 
обеспечения постоянной консультационной поддержки органов 
предварительного расследования в случаях вовлечения несовершеннолетних 
в процедуру уголовного судопроизводства (независимо от их 
процессуального статуса). Наличие возможности такой консультационной 

                                                 
1 Приказ СК России от 03.03.2015 № 19 «Об оборудовании специальных 

помещений для производства в следственном комитете Российской Федерации 
следственных и иных процессуальных действий с участием несовершеннолетних» // URL 
https://ukrfkod.ru/zakonodatelstvo/prikaz-sk-rossii-ot-03032015-n-19/ (08.03.2021) 
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поддержки позволит следственным органам как оперативно получать 
профессиональные советы перед допросом, так и вызывать психолога для 
участия в допросе. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно констатировать, что, 
несмотря на усилия законодателя в совершенствовании уголовно-
процессуального законодательства, в котором конкретизировались 
некоторые моменты в отношении допроса несовершеннолетних участников 
уголовного судопроизводства, тем не менее, сохраняются отдельные пробелы 
в нормативном регулировании, нуждающиеся в совершенствовании. По 
нашему мнению, внесение предложенных нами уточнений позволит 
повысить как качество предварительного расследования, так и соблюдение 
прав несовершеннолетних.  
 
 

Гусаков Максим Игоревич,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 
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профессор кафедры уголовного процесса  
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Залог: вопросы теории и практики 

 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) содержит 

большое количество различных мер пресечения. Это необходимо для 
избрания максимально эффективной меры пресечения, которая, исходя из 
принципа соразмерности, ограничивая конституционные права 
подозреваемого или обвиняемого, обеспечивает назначение уголовного 
судопроизводства. 

Проводя анализ избрания меры пресечения, предусмотренных 
ст. 105.1-108 УПК РФ, а именно, взглянув на статистические данные1, многие 
научные деятели и практические работники обращают внимание на низкое 
количество избрания меры пресечения в виде залога. Что стало причинами 
такого отказа, нами будет рассмотрено ниже. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном суде РФ 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 09.03.2021). 
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Таблица 1 – Статистика избрания мер пресечения по решению суда 
Год Запрет 

определенных 
действий 

Залог Домашний арест Заключение под 
стражу 

2020 1-6 мес. 867 86 3 349 42 592 
2019  77 6 037 94 633 
2018  108 6 329 102 205 
2017  133 6 442 113 269 
2016  269 6 857 135 010 
2015  199 3 133 140 457 
2014  225 3 333 133 755 
2013  367 2 683 133 311 
2012  275 1 202 132 923 
2011  113 1 346 136 850 
2010  629 668 148 689 

 
 
Мера пресечения в виде залога в российском уголовно-процессуальном 

праве существует уже больше 150 лет. Уголовно-процессуальное 
законодательство большинства зарубежных стран также имеет «на 
вооружении» данную меру пресечения уже не одну сотню лет. И казалось 
бы, что залог, спустя такое продолжительное время существования в 
законодательстве разных стран, должен дойти до идеального правового 
положения и активного использования, но нет, точнее – не везде. В России 
данная мера пресечения имеет непризнанное положение с самого первого 
своего появления. К.М. Жунусов в своей работе отмечает: «…специалисты 
уголовного процесса тех времен1 говорили о широкой и повсеместной 
практике применения заключения под стражу. Меры же имущественного 
характера находили редкое применение»2. 

Единственным периодом, когда уголовно-процессуальный залог имел 
практическую актуальность,  является период расцвета НЭПа3. Это говорит 
нам о том, что расцвет рыночных отношений в Советском союзе стал 
толчком для применения меры пресечения, связанной с имущественным 
ограничением,  залога. Но так как период НЭПа продлился 
непродолжительный период, а последующая политика государства была 
направлена на борьбу с рыночными отношениями, то залог совместно со 
свободными имущественными отношениями потеряли свою актуальность. 

Исследуя современный отказ правоприменителей от залога при 
избрании меры пресечения, можно предположить, что одной из причин 

                                                 
1 Времен первого появления в законодательстве данной меры пресечения, то есть в 

1862 году. 
2 К.М. Жунусов История становления меры пресечения «залог» в российском 

уголовном процессе // Научные исследования. - 2018. - С. 63. 
3 Буряков А.Д. Залог как мера пресечения в советском уголовном процессе. 

Иркутск. 1969. С. 284. 
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отказа от залога в настоящее время связано с высоким его порицанием в 
научных кругах Советского союза, а так как большинство современных 
«столпов» правосудия – это бывшие ученики советских ученых, то и их идеи 
перешли по наследству и оказали влияние на них. 

Советский ученый В.М. Корнуков отмечал, что применение залога 
вызывает отрицательное отношение, исходящее со стороны практиков 
уголовного процесса, и «в качестве меры пресечения залог неприемлем для 
нашего законодательства с позиций достигнутых социальных и 
экономических преобразований»1. Ю.Д. Лившиц вообще считал залог 
«мертвой» нормой и предлагал искоренить применение имущественных мер 
пресечения, ввиду их несоответствия условиям жизни советского общества2. 

Но были и ученые с противоположным мнением, которые выступали за 
поддержку залога как меры пресечения, к ним относятся: В.А. Михайлов, 
И.Л. Петрухин, А.Д. Буряков, но, видимо, правоприменитель отталкивался от 
первой точки зрения. 

Таким образом, залог как мера пресечения в Советском уголовном 
судопроизводстве чаще оставался неактуальным, так как сам 
коммунистический строй СССР идейно запрещал его использовать, считая 
эту меру пресечения больше приемлемой для государств с 
капиталистическим строем. 

Как уже отмечалось, главной проблемой меры пресечения залога 
является ее очень низкое применение, которое имеет также историческую 
подоплеку. Сейчас же Российская Федерация является капиталистическим 
государством, которой присущи традиционные законы рыночных 
отношений, одним из которых является наличие частной собственности, 
свобода экономического пространства, а в следствии чего и имущественных 
отношений. Казалось бы, вот он плацдарм для увеличения применения 
именно имущественных мер пресечения, но не все так хорошо. 

 

                                                 
1 Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве. Саратов. 1978. С. 54. 
2 Там же. 
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Рисунок 1 – Динамика избрания залога в 2010-2019 годах. 

 
Как мы видим, после относительно частого избрания меры пресечения 

в виде залога в 2010 году, тенденция применения значительно падает. Стоит 
отметить, что тенденция падает несмотря на изменения в законодательстве, 
хотя, как мы считает, они были как в лучшую сторону, так и в худшую. 

Так, Федеральным законом от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были 
внесены существенные изменения, касающиеся меры пресечения в виде 
залога. Главным изменением являлось то, что впредь залог ограничивался 
минимальными рамками для его избрания. Согласно ч. 3 ст. 106 УПК РФ1 
минимальным размером для избрания залога по преступлениям небольшой и 
средней тяжести являлось 100 тысяч рублей, по тяжким и особо тяжким 
преступлениям – 500 тысяч рублей. Ранее же отсутствовали эти рамки, то 
есть суд, согласно ч. 1 ст. 106 УПК РФ2, определял размер залога без нижнего 
предела. Далее Федеральным законом от 04.06.2014 № 141-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 106 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» 100-тысячный предел для избрания залога по преступлениями 
небольшой и средней тяжести был снижен до 50 тысяч рублей. Установление 
минимального размера залога, по нашему мнению, отрицательно влияет на 
количество избрания залога, то есть мера пресечения в виде залога 
становится невозможной для подозреваемых или обвиняемых с низким 
материальным положением. 

На востребованность в избрании мер пресечения в виде залога также 
могут влиять и изменения в других мерах пресечения. Так, 29.12.2009 
Федеральным законом № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

                                                 
1 Редакции от 07.04.2010 
2 Редакции от 09.03.2010 
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Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» были внесены дополнительные условия для 
избрания заключения под стражу, согласно которым запрещалось избирать 
указанную меру пресечения в отношении лиц, подозреваемых или 
обвиняемых по некоторым экономическим статьям. Таким образом, данное 
изменение однозначно повлияло на увеличение числа избрания залога. 

Согласно Федерального закона от 18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных 
действий, залога и домашнего ареста» в систему мер пресечения была 
добавлена новая мера пресечения, избираемая по решению суда,  запрет 
определенных действий, которая в УПК РФ была расположена под ст. 105.1, 
то есть, согласно логики законодателя, располагаясь перед залогом (ст. 106 
УПК РФ), данная мера пресечения является мягче залога1. Такое дополнение, 
по нашему мнению, увеличило конкуренцию при избрании мер пресечения, 
понизив возможность избрания залога. 

Таким образом, следующей после исторической причины низкого 
применения залога, является ущемляющие изменения в законодательстве. 

Следующей причиной низкого уровня избрания залога как меры 
пресечения является уже сложившаяся практика отказа от применения 
данной меры пресечения, которая порождает за собой еще больший отказ от 
нее. Так, в ходе анкетирования 43 следователей следственной части по 
расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю, было установлено, что ни один из 
них никогда в своей практике не избирал меру пресечения залог, это дает нам 
возможность предположить, что у таких следователей даже не встает вопрос 
об избрании залога при выборе меры пресечения. Более того, в силу 
современной шаблонности проведения расследования, а также неопытности 
молодых следователей, мера пресечения залог может не избираться в силу 
отсутствия налаженной практики. 

Далее, говоря об отношении правоохранительных органов к мере 
пресечения залог, стоит упомянуть и тактику избрания мер пресечения 
некоторыми правоохранительными органами. Как утверждает советник 
Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян: «Судьи, по-видимому, все 
так же опасаются отказывать в ходатайстве следователей о взятии под 
стражу. Поэтому домашний арест назначается, скорее, как процессуальный 
бонус за признание вины или иные заслуги перед следствием. А вот залог и 
вовсе оказался вытесненной и практически невостребованной мерой 
пресечения. Следствию этот институт, понятное дело, невыгоден – поскольку 

                                                 
1 См.: Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части избрания 
и применения мер пресечения в виде залога, запрета определенных действий и домашнего 
ареста)» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.03.2021). 
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в тяжелых условиях СИЗО проще добиться признательных показаний»1. К 
такому же выводу можно прийти, проанализировав ответ на анкету одного 
респондента, который на вопрос: «Как Вы считаете, позволяют ли 
избираемые меры пресечения достигнуть полного, объективного и 
всестороннего расследования?», ответил: «Меры пресечения прежде всего 
направлены на изоляцию лица, а не для достижения полного, объективного и 
всестороннего расследования. Здесь не маловажную роль играет еще и 
психический момент: либо обвиняемый противодействует, либо идет на 
сделку с правосудием». 

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод, современная 
тактика избрания меры пресечения, направленная на склонение 
подозреваемого или обвиняемого к сотрудничеству, не предполагает 
применение залога, так как находясь под этой мерой пресечения 
подозреваемый или обвиняемый не терпит значительных ограничений. 

Результаты опроса следователей, а также исследования других ученых2, 
дают возможность понят, что некоторые правоприменители опасаются 
избирать меру пресечения залог в связи с тем, что она не обеспечивает 
должного ограничения прав и свобод для обеспечения назначения 
уголовного судопроизводства. А в тех случаях, когда нужды в таком 
ограничении нет, правоприменителю легче избрать в отношении 
подозреваемого или обвиняемого подписку о невыезде или надлежащем 
поведении. 

Таким образом, причины низкого уровня избрания меры пресечения 
залога заключаются в: 1) неблагоприятной истории применения данной меры 
пресечения, которая бо́льший период своего существования находилась в 
непризнанном положении; 2) изменениях в законодательстве, ущемляющих 
возможность избрания меры пресечения залог; 3) низком уровне 
сложившейся правоприменительной практики, которая еще сильнее 
порождает отказ от избрания залога; 4) отсутствии возможности обеспечить 
избранием меры пресечения залог должного поведения подозреваемого или 
обвиняемого. 

Перед тем, как предлагать пути по устранению указанных причин и 
повышении активности избрания меры пресечения залога, стоит задаться 
вопросом: А стоит ли? Нужна ли эта мера пресечения российскому 
уголовному судопроизводству? 

Зарубежный опыт показывает, что залог является эффективной и 
перспективной мерой пресечения, а в ряде случаев даже эффективнее 
заключения под стражу и домашнего ареста. 

                                                 
1 Залог в российских судах не прижился // Федеральная палата адвокатов URL: 

https://fparf.ru/news/media/zalog-v-rossiyskikh-sudakh-ne-prizhilsya/ (дата обращения: 
08.03.2021). 

2 См.: Ю. В. Царева Залог в системе мер уголовно-процессуального пресечения // 
Труды Академии управления МВД России. - 2018. - № 1 (45). - С. 165. 
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О повышении актуальности избрания залога как меры пресечения в 
настоящее время говорят многие ученые и правоприменители, а также этот 
вопрос доходил до уровня Президента РФ, когда в 2011 году Дмитрий 
Медведев отметил, что низкий уровень избрания альтернативных мер 
пресечения является причиной наличия ряда стереотипов в уголовной 
практике1. 

По нашему мнению, для повышения актуальности меры пресечения 
залог можно пойти двумя путями: либо реформировать всю систему мер 
пресечения, либо сохранять современную систему, внося ряд изменений по 
отдельным положениям. 

Идя первым путем, система мер пресечения должна быть коренным 
образом преобразована из составных мер пресечения, которые включают в 
себя ряд четко установленных ограничивающих элементов, изменять 
которые можно в малой степени (например, при избрании залога, суд может 
возложить на подозреваемого или обвиняемого ряд ограничений, 
предусмотренных п. 2-6 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, но в тоже время при избрании 
домашнего ареста, суд не может избрать в отношении подозреваемого или 
обвиняемого также и залог). 

Таким образом, стоит пойти по пути, предложенному 
К.М. Муравьевым, который считает, что система мер пресечения должна 
выглядит в виде: 1) основные ограничения; 2) дополнительные ограничения 
и обстоятельства; 3) способы обеспечения исполнения ограничений и 
соблюдения обязательств. 

Под основными и дополнительными ограничениями он подразумевает 
такие меры пресечения, как заключение под стражу, домашний арест, 
подписку о невыезде и др. Поручительство, залог и другие 
правоограничительные меры он относит к способам обеспечения исполнения 
ограничений и соблюдения обязательств. Лицу, расследовавшему уголовное 
дело, должно быть предоставлено право выбирать как основные, так и 
дополнительные ограничения, составляющие содержание меры пресечения, а 
также способы их обеспечения, т. е., по сути, создавать меру пресечения2. 

Второй же путь повышения актуальности залога, как уже говорилось, 
должен сохранять действующую систему мер пресечения, внося изменения в 
отдельные положения. Одним из таких изменений в обязательном порядке 
должен являться отказ от установления пределов вносимого залога, давая 
суду самостоятельно определять, исходя из жизненных обстоятельств 
подозреваемого или обвиняемого необходимый размер залогового 
имущества. 

Помимо изменений в законодательстве, толчком для активизации 
применения залога должен происходить в виде изменения стандартов для 

                                                 
1 См.: «Беззалоговое» правосудие // Адвокатская газета URL: 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/bezzalogovoe-pravosudie/ (дата обращения: 08.03.2021). 
2 Муравьев К. В. Меры процессуального принуждения – особые средства уголовно-

правового воздействия: доктрина, применение, оптимизация. Омск, 2017. 
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избрания меры пресечения, который должен исходить от Пленума 
Верховного суда РФ, то есть должны быть внесены изменения в 
соответствующее постановление. 

Не стоит забывать о том, что ходатайство об избрании залога может 
заявляться стороной защиты, более того, согласно проведенного 
исследования Ю.В. Царевой, в результате которого было установлено, что 
залог избирался в большинстве случаев по ходатайству стороны защиты, 
которое было заявлено на ряду с ходатайством следователя об избрании 
более тяжкой меры пресечения1. По нашему мнению, это говорит о том, что 
адвокатское сообщество также должно чаще заявлять ходатайства об 
избрании залога в качестве альтернативы заявленному ходатайству 
следователя об избрании более тяжкой меры пресечения, ломая тем самым 
пагубно сложившуюся практику игнорирования меры пресечения залог. С 
точки зрения принципа состязательности сторон, такой путь должен 
существовать в каждом возможном случае. 
 
 

Дурасенко Валерия Андреевна,  
курсант 3 курса Ростовского юридического института МВД Росс 

Научный руководитель: 
Джелали Татьяна Ивановна,  

доцент кафедры уголовного процесса  
Ростовского юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Актуальные проблемы применения дознания в сокращенной форме 
 

На сегодняшний день с реализацией и практическим воплощением 
уголовно-процессуальных норм возникают различного уровня проблемы 
правоприменительной практики. Так, одной из актуальных проблем 
реализации на практике уголовно-процессуальных норм большинство 
ученых и правоведов выделяют такое приоритетное направление 
деятельности как производство дознания в сокращенной форме. 

Данный институт появился благодаря внесенным изменениям в 
уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным 
законом от 04.03.2013.г. № 23-ФЗ касательно внедрения в уголовный процесс 
сокращенной формы дознания. Верно отмечено, что появлению института 
производства дознания в сокращенной форме способствовали следующие 
факторы: 

- устранение нецелесообразного использования сил и денежных 
средств органов предварительного расследования; 

                                                 
1 См.: Ю. В. Царева Залог в системе мер уголовно-процессуального пресечения // 

Труды Академии управления МВД России. - 2018. - № 1 (45). - С. 164. 



1329 
 

- возможность расследовать в кратчайшие сроки уголовные дела, 
которые не представляют фактической сложности, а значит, не требуют 
затягивания процессуальных сроков1. 

Введение упрощенного порядка досудебной подготовки материалов 
породило ряд вопросов в практическом воплощении, а также способствовало 
появлению правовых пробелов, связанных с производством дознания в 
сокращенной форме. Законодатель четко и грамотно в статье 226.1 УПК РФ 
прописал все основания, при которых дознаватель или следователь имеют 
юридическую возможность применения данного института. К таковым 
относят следующие основания: 

1) Обязательное наличие ходатайства подозреваемого о производстве 
дознания по уголовному делу в сокращенной форме; 

2) Уголовное дело к моменту решения вопроса о производстве 
дознания в той или иной форме должно быть возбуждено в отношении 
конкретного лица; 

3) Подозреваемый должен признать не только свою вину, но и характер 
и размер причиненного вреда, совершенного им преступлением. 

Законодатель также прописал в статье 226.2 УПК РФ и обстоятельства, 
при которых упрощенная форма предварительного расследования не 
применима, если подозреваемый: 

1) не достиг возраста совершеннолетия; 
2) относится к категории лиц, в отношении которых согласно главы 52 

УПК РФ применим особый порядок уголовного судопроизводства; 
3)совершил несколько преступлений, хотя бы одно из которых не 

относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 
4)не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство; 
5)образовал основания применения к нему принудительных мер 

медицинского характера. 
Также главным обстоятельством является и мнение потерпевшего. 

Производство дознания в сокращенной форме допустимо, если потерпевший 
не возражает.  

На сегодня институт формы сокращенного дознания по мнению. 
Чабукиани О.А. не является частым явлениям в силу сложившихся 
организационных, технических и юридических трудностей2. К 
организационным факторам относится наличие различной практики 
использования института сокращенного дознания по регионам страны. К 
примеру, дознаватели Ивановской области применяют сокращенное 
                                                 

1 Самойлова А.А. Производство дознания в сокращенной форме: проблемы 
применения [Текст] / А. А. Самойлова, Н. Л. Васильева // Актуальные проблемы 
уголовного процесса и криминалистики: материалы межвед. науч.-практ. конф. (15 марта 
2019 г.). - Краснодар, 2019. - С. 204-207. 

2 Чабукиани О.А. Дознание в сокращенной форме: понятие, основания, проблемы 
правоприменения и пути их разрешения // Таврический научный обозреватель. 2015. № 2-3. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/doznanie-v-sokraschennoy-forme-ponyatie-osnovaniya-
problemy-pravoprimeneniya-i-puti-ih-razresheniya (дата обращения: 07.03.2021). 
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дознание только в том случае, если лицо ранее не было судимо, чего прямо 
не сказано в законе. Такие устоявшиеся нормы по регионам страны 
исключают возможность создания единообразной практики применения 
института сокращенного дознания, а значит, уменьшают желание органов 
предварительного расследования использовать данную форму дознания. 
Согласно данным опроса сотрудников органа подразделения дознания 
подавляющее количество из них, а именно 78% стараются избегать 
возможности использования производства дознания в сокращенной форме. 
Опрос среди сотрудников прокуратуры показал, что около 72% прокуроров 
встречают в своей  деятельности уголовные дела, по которым проводилось 
дознание в общем порядке. И примерно же столько, а именно 74% судей 
считают также как и Чабукиани О.А., придерживаясь того, что сотрудники 
органов предварительного расследования не желают увеличивать уровень 
негативной статистики, ссылаясь на то, что в процессе производства 
дознания в сокращенной форме один из участников процесса может 
оказаться от такой формы дознания, что повлечет за собой негативные 
последствия1. 

К сожалению, в современных реалиях выделяется и ряд других причин, 
по которым образуются актуальные проблемы правоприменительной 
практики дознания в сокращенной форме. Доказательством этого служит, к 
примеру не качественное взаимодействие с экспертно-криминалистическими 
подразделениями при осмотре места происшествия, а иногда даже вообще 
отсутствие какого-либо взаимодействия. Следующей причиной, 
способствовавшей невозможности применения упрощенного производства 
является фактическое несоблюдение нормы, прописанной в ч. 1 ст. 14 УПК 
РФ, которая говорит о невиновности лица, пока его вина не будет доказана в 
предусмотренном УПК РФ порядке. Статья 226.5 УПК РФ напрямую 
противоречит этому ввиду отмены обязанности дознавателя устанавливать 
обстоятельства, которые бы исключали преступность деяния2. 

Еще одним противоречивым моментом может выступать одно из 
оснований, разрешающее произвести дознание в сокращенной форме – 
владение языком, на котором ведется уголовное судопроизводство. Подобное 
основание ограничивает права подозреваемого, а также противоречит норме 
Конституции Российской Федерации, прописанной в ч. 2 ст. 19, которая 
гарантирует равенство прав вне зависимости от национальности и языка. То 

                                                 
1 Клещина Е.Н., Григорьев Д.А. О проблемах производства дознания в 

сокращенной форме на современном этапе // Уголовное судопроизводство: современное 
состояние и основные направления совершенствования: сб. материалов междунар. науч. 
практ. конф., посвященной 50-летнему юбилею д-ра юр. Наук, проф. А.В. Гриненко 
(Москва, 19-20 мая 2016 г.), отв. ред. О.А. Зайцев, А.Г. Волеводз. М., 2016. 

2 Поддубняк А.А., Акмоллаева А.Д. Институт сокращенного дознания в уголовном 
процессе Российской Федерации // Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2016. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/institut-sokraschennogo-doznaniya-v-ugolovnom-protsesse-
rossiyskoy-fede 
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есть, те лица, которые не владеют соответствующим языком, который 
требует уголовное судопроизводство, не имеют права на производство 
дознание в отношении них в сокращенной форме. 

Таким образом, на сегодняшний день институт дознание в 
сокращенной форме образует ряд актуальных правоприменительных 
вопросов, которые требуют соответствующего разрешения путем дополнения 
норм, касающихся оснований и порядка проведения дознания в сокращенной 
форме: 

- целесообразно не исключать производство сокращенного дознания в 
отношении лиц, не владеющих языком уголовного судопроизводства, а 
предоставить им услуги переводчика; 

- отнести роль процедуры доказывания при осуществлении 
сокращенного дознания к необходимому этапу при расследовании дела, а 
именно уделив особое внимание определению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления, обстоятельств, смягчающих 
или отягчающих наказание и др.; 

- уделить процедуре поиска доказательств должное внимание, как и 
при производстве дознания в общем порядке, с целью неопровержимости 
подозреваемым, имеющихся доказательств у дознавателя; 

- необходимо пересмотреть норму ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ, касающейся 
возвращения уголовного дела прокурору с целью передать его по 
подследственности и в последующем произвести дознание в сокращенной 
форме, если поступили возражения какого-либо из участников против 
производства дознания в сокращенном порядке, так как лица, подавшие 
подобное возражение могут делать это из собственной выгоды, не 
направленной на осуществление полного, обоснованного и законного 
разбирательства по делу.  
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курсант 3 курса  
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Разин Михаил Владимирович,  
преподаватель кафедры специальных дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
 

Коррупция как негативное социальное явление 
 

Коррупция выступает в роли негативного социального явления, 
которое является актуальной проблемой для всех стран современного мира. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации  
коррупция определяется как одна из угроз национальной безопасности, а 
консолидация усилий, направленных на борьбу с преступлениями 
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коррупционного характера, рассматривается как одна их эффективных мер 
обеспечения национальной безопасности. Известно, что коррупция 
выступает разрушителем всех систем страны: политической, социальной, 
экономической и других. 

Коррупция, негативное явление, которое, по мнению ученых, 
изучающих данный процесс, рождается и прогрессирует из-за увеличения 
числа граждан, находящихся за чертой бедности. 

Кроме того, коррупция провоцирует усиление неравенства между 
разными слоями общества. Коррумпированные чиновники наращивают 
капитал и инвестируют именно в те разделы экономики, которые позволяют 
пользоваться своей должностью и получать незаконный доход. 

Коррупция включает любое незаконное использование служебных 
полномочий и порождает ряд различных видов преступлений. 
Взяточничество ограничивается предоставлением или принятием оплаты 
других незаконных выгод. Масштабы проблемы взяточничества и коррупции 
значительны как на корпоративном, так и на государственном уровне, а 
обретая транснациональный масштаб, становятся угрозой и существующего 
мирового порядка. Это приводит к серьезным искажениям в торговле, а 
также подрывает демократическое развитие развивающихся рынков. 

Как упоминалась выше, коррупция определяется злоупотреблением 
доверенной властью в личных целях. 

Примеры этого: 
 злоупотребление властью, предоставленной физическому лицу 

другим лицом или организацией; 
 деятельность, выходящая за рамки полномочий; 
 выгоды, полученные исключительно для сотрудника, а не для его 

организации. 
Коррупция является одной из главных проблем современности, которая 

негативно сказывается на развитии экономики. В случае создания в России 
должности федерального омбудсмена по борьбе с коррупцией, человеку, 
который займет этот пост, предстоит заниматься выявлением излишних 
бюрократических процедур, анализом проектов правовых актов и 
подготовкой предложений по совершенствованию антикоррупционного 
законодательства, а также работать с общественными запросами.  

Поэтому в России существует множество антикоррупционных мер, в 
том числе и органов, которые их проводят. Некоторые из них работают, 
другие существуют формально и создают видимость, что коррупция активно 
устраняется.  

Сегодня российскому обществу необходимо понять, что с коррупцией 
можно бороться более эффективно прибегнув к положительному 
международному опыту, а главное, учитывая ее тесные симбиотичные связи 
с организованной преступностью1. 
                                                 

1 Тишкин Д.Н., Артюхин О.А., Крицкая А.А. К вопросу о технологии гибридной 
войны: проблемы организованной преступности // Философия права. 2020. № 1 (92). С. 159 
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Для более эффективной борьбы с коррупцией, в современной России, 
применяется множество нормативно-правовых актов. Основным является 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-
ФЗ1. Он содержит в себе основные положения, определяющие саму 
коррупцию и все явления, которые, так или иначе, связаны с ней, а также 
предусматривает меры по ее противодействию. 

Для эффективности мер противодействия коррупции 
антикоррупционное законодательство должно постоянно 
совершенствоваться, своевременно реагируя на изменения, происходящие в 
обществе, экономике и мире в целом. Это поможет сделать 
антикоррупционную политику более гибкой и эффективнее в вопросах по 
противодействию коррупции в стране. 

Таким образом, коррупция в современном мире подрывает доверие, 
ослабляет демократию, тормозит экономическое развитие и еще больше 
усугубляет неравенство, бедность, социальное разделение и экологический 
кризис в странах и мире. Экономические последствия коррупции отражаются 
на финансовой устойчивости государства – происходит рост теневого 
сектора экономики, нарушаются рыночные механизмы воздействия, 
происходит спад национальной экономики. 

Помимо экономики, последствия коррупции накладываются и на 
социальную и политическую составляющие общества. 

Для того чтобы победить коррупцию, необходимо не только 
использовать меры принуждения, но и более активно убеждать граждан в 
недопустимости использования коррупционных механизмов, развивать 
систему антикоррупционного просвещения, воспитывать законопослушных 
граждан, способных изменить и свое отношение, и отношение окружающих к 
явлению коррупции, усилить ответственность за коррупционные 
правонарушения, усовершенствовать законодательство и проводить 
качественную работу по выявлению коррупционных правонарушений. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что коррупция 
в Российской Федерации с каждым годом набирает обороты и для ее 
снижения необходимо ужесточить действующее законодательство в 
отношении этого вопроса. Так же немаловажным является призвать граждан 
страны содействовать уменьшению ее роста всеми возможными способами, 
чтобы не прийти к экономическому кризису. 

Предотвращать коррупцию необходимо, начиная с верхов общества, 
так как там незаконные действия в этой сфере происходят гораздо чаще, чем, 
например, на мелких предприятиях или в продуктовых магазинах, что делает 
общество безнадежным на этот счет. 

Также стоит отметить то, что для уменьшения уровня коррупции в 
стране должны быть задействованы все управляющие силы государства, 

                                                 
1 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020 №259-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 
декабря 2008 г. № 52 (часть I) ст. 6228 
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чтобы показать обществу, что еще есть надежда на то, что коррупцию можно 
искоренить, но для этого необходимо приложить немало усилий не только 
органам власти, но и обычным гражданам, так как обе сферы общества 
задействованы в коррупционной деятельности. 

Таким образом, искоренить коррупцию полностью – невозможно. 
Но можно максимально ее минимизировать. В настоящее время 

применяется множество законов и подзаконных актов для решения проблемы 
коррупции. Но для решения этого вопроса, недостаточно одних законов, 
государству и обществу необходимо действовать сообща. 

То есть нужно развивать антикоррупционное поведение как на уровне 
власти, так и среди общества, а также принимать меры с воспитательно-
профилактическим и карательно-принудительным воздействием, с 
обязательным применением принципов законности и прозрачности.  
 
 

Кальницкая Валерия Михайловна,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Пахомова Елена Валерьевна,  

старший преподаватель кафедры уголовного процесса  
Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук 

 
Некоторые вопросы практической реализации европейского стандарта  

эффективного расследования в уголовное судопроизводство  
Российской Федерации 

 
Уголовное судопроизводство Российской Федерации представляет 

собой деятельность лиц, уполномоченных на осуществление деятельности по 
расследованию, раскрытию виновно совершенных общественно-опасных 
деяний, содержащих в соответствии с уголовным законодательством 
Российской Федерации состав преступления, передачи уголовного дела в суд 
и дальнейшего его рассмотрения в соответствующей подсудности дела 
судебной инстанции. 

В настоящее время в уголовном судопроизводстве наблюдается 
проблема реализации прав личности, которая в большинстве случаев 
представляет собой заявления на этапе предварительного расследования 
подозреваемого (обвиняемого) о применении к нему действий 
насильственного характера, выражающихся в угрозах, физических терзаний 
и побуждению принятия вины за не всегда совершенное противоправное 
деяние со стороны оперативных работников. Несмотря на то, что в 
соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, 
Европейский Суд по правам человека в отношении Российской Федерации 
вынес уже около 150 Постановлений, в которых требует прекращение 
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использование физических и психологических методов принуждения к 
подсудимому (обвиняемому).  

Европейский Суд по правам человека предлагает системе 
судопроизводства Российской Федерации применять более гуманные методы 
расследования преступлений, кроме того такие методы зарекомендовали себя 
с эффективной точки зрения в странах Европейского Союза (рис.1). 

С точки зрения Европейского суда по правам человека, расследование 
преступления – это деятельность, заключающаяся в реагировании 
уполномоченных должностных лиц на информацию об общественно-
опасных деяниях, противоречащих закону, затрагивающие физическую и 
нравственную неприкосновенность личности (пытки как физического, так и 
нравственного характера, причинение смерти потерпевшему в результате 
применения по отношению к нему действий насильственного характера), и в 
соответствии с этим быстрое реагирование следственных органов для 
разбирательства в уголовном деле, их попытка в задержании лица, 
совершившего преступление «по горячим следам» и вынесение в результате 
проведенных действий компетентных решений1. 

 

 
Рисунок 1 – Европейский стандарт эффективного расследования преступления 
 
Разберем подробно принципы европейского стандарта в расследовании 

преступлений: 
1. Принцип быстрого расследования заключается в незамедлительном 

принятии мер компетентными следственными органами решений по 
общественно-опасным деяниям, затрагивающих неприкосновенность 
личности и его право на жизнь. Однако, как показывает практический опыт, 

                                                 
1 Манова Н. С.,Францифоров Ю. В. Уголовный процесс. Учебное пособие.  М.: 

Юрайт, 2020. 244 с. 
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следственные органы Российской Федерации не спешат в реализации 
досудебного разбирательства, несмотря на регулярные жалобы о пытках и 
насильственной смерти1. Что касается скорости расследования такого рода 
преступлений, то Европейский Суд по правам человека требует, чтобы при 
реализации предварительного расследования не было задержек, поскольку 
эффективность расследования преступления по истечении времени 
снижается (вещественные доказательства теряются, свидетели, ввиду 
психологии человека, способны в скором времени забыть важные детали 
совершившегося преступления). 

2. Тщательность проводимых расследований заключается в 
назначении при стадии предварительного расследования соответствующих 
необходимых экспертиз – медицинской, психиатрической, баллистической и 
т.д. Практика уголовного судопроизводства Российской Федерации на 
неоднократных практических примерах показывает, что следственные 
органы в некоторых случаях отказываются устанавливать личности 
свидетелей и устраивать им допрос. Как считают авторы научных трудов, 
касающейся проблемы эффективного расследования преступлений, такая 
ситуация может возникать ввиду нехватки квалифицированных кадров в 
следственных органах, что в свою очередь порождает нагрузки на 
действующий состав следователей. Также Европейский Суд по правам 
человека выступает против мотивированных решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела или о его прекращении, поскольку такой 
подход подрывает доверие гражданского населения по отношению к 
следственным и судебным органам, выражающейся в нежелании быть не 
услышанным или получить грубое отношение к своей беде.  

3. Независимость расследования предполагает самостоятельность 
следственных органов при проведении мероприятий по раскрытию 
преступления и вынесении решении об объективности результата по 
отношению к подозреваемому для дальнейшего вынесения Постановления о 
привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу. При 
несоблюдении данного принципа эффективность расследования снижается, 
поскольку огромное количество мнений по материалам уголовного дела 
побуждает к последующим проверкам и в результате этого сроки 
предварительного расследования могут продлеваться, а в следствие этого не 
будет реализовываться принцип быстроты расследования2. 

4. Доступ пострадавших к уголовному расследованию заключается в 
реализации его законных прав и свобод или законных прав и свобод других 
лиц. Мировое и российское уголовно-процессуальное право предполагает, 
что потерпевший в ходе общественно-опасного деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, имеет право знать о ходе проведения 
предварительного следствия и давать показания. Данный принцип является 

                                                 
1 Уголовный процесс. Учебник. / под ред. Булатов Б. Б., Баранов А. М. — М.: 

Юрайт, 2020. 568 с. 
2 Гриненко А. В. Уголовный процесс. Учебник и практикум. — М.: Юрайт, 2020. 308 с. 
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ключевым на этапе досудебного разбирательства, поскольку без 
установления личности потерпевшего уголовное дело не может быть 
возбуждено и, в следствие этого, все другие европейские принципы не имеют 
место быть. 

Таким образом, авторы приходят к выводу о практической значимости 
проведенного исследования, которое заключается в том, что путем 
некачественного расследования уголовных дел, касающихся физической и 
нравственной неприкосновенности порождает не только следственные и 
судебные ошибки, которые представляют опасность вынесения 
неправомерного приговора, но и осуществления «самосуда» подозреваемого 
(обвиняемого), путем применения по отношению к нему насильственных 
(пыточных действий).  
 
 

Кириченко Алисия Германовна,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Виноградова Варсеник Артуровна,  

старший преподаватель кафедры уголовного процесса  
Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук 

 
Проблемные вопросы обеспечения потерпевшему права на доступ  

к правосудию при обжаловании им действия (бездействия) и решения  
должностных лиц органов предварительного расследования, прокурора 

 
Представляется целесообразным обратить внимание на существенную 

трансформацию как самого института судебной проверки жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц органов расследования и 
прокурора, так и практики его применения. 

По мнению В.В. Николюка, судебный контроль в порядке ст. 125 УПК 
РФ как самостоятельная форма уголовного правосудия находится в 
кризисном состоянии. «Несмотря на многочисленные законодательные 
«инъекции» в главу 16 УПК РФ (только в ст. 125 были внесены изменения и 
дополнения десятью федеральными законами, введена новая ст. 125.1 
«Особенности рассмотрения отдельных категорий жалоб»),  пишет автор,  
«золотая середина» в обеспечении оптимального правового регулирования 
оснований, порядка рассмотрения судом жалоб на действия (бездействие) 
дознавателя, следователя, прокурора, а также реального исполнения 
принимаемых в рамках судебного контроля решений, так и не была 
найдена»1. Ученым также обращено внимание на то, что в последние годы 

                                                 
1 Николюк В.В.  Кризисные явления в российской уголовной юстиции в свете 

данных судебной статистики и правоприменительной практики // Современное уголовно-
процессуальное право России – уроки истории и проблемы дальнейшего 
совершенствования. Международная науч.-практическая конф. – Орел, 2017. С. 324-325.  
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стремительно падает удельный вес удовлетворенных судами жалоб, 
рассмотренных в соответствии с требованиями ст. 125 УПК РФ: в 2015 г. он 
составил 6,2%, в 2016 г. – 5,0%. В 2013 г. этот показатель был в несколько 
раз выше – 18,8 %. Не менее примечательно также следующее 
обстоятельство: почти 65-70 % жалоб, рассмотренных в порядке ст. 125 УПК, 
остаются без разрешения по существу (возвращены заявителю в связи с 
неподсудностью материалов; производство по ним прекращено)1. Для 
сравнения заметим, что в предыдущие годы из всего объема жалоб, 
поданных в порядке ст. 125 УПК РФ, до 10% жалоб удовлетворялось 
судебными решениями жалоб2. 

Схожие тенденции в практическом осуществлении оперативного 
судебного контроля в досудебном производстве фиксирует и 
А.А. Ендольцева, по данным которой в 2019 г. судом удовлетворено 4,4% 
жалоб, рассмотренных по правилам ст. 125 УПК РФ. Отказано в 
удовлетворении 18,6% жалоб, а 77% жалоб вообще не получили разрешения 
по существу (производство по ним прекращено, жалобы отозваны, 
возвращены, переданы по подсудности). Основной причиной принятия 
решений о прекращении производства по жалобам является отсутствие 
предмета рассмотрения3. 

Таким образом, судебный контроль за расследованием преступлений, 
которому, по мнению И.Л. Петрухина, как «выдающемуся завоеванию 
российской демократии», принадлежит будущее в уголовном 
судопроизводстве4, «пробуксовывает», часто работает в холостую и не 
обеспечивает участников судопроизводства, в том числе потерпевших,  
реальной судебной защитой5. В связи с этим в качестве перспективных 
направлении обсуждения проблем совершенствования института судебного 
контроля в процессуальной литературе выделяются, в частности: 
оптимизация процессуального порядка обжалования; критерии судебной 
оценки риска нарушения конституционных прав; уточнение сроков 
производства по жалобе6. 
                                                 

1 Николюк В.В.  Указ. соч. С. 326. 
2 См.: Червоткин А.С. Промежуточные судебные решения в уголовном 

судопроизводстве: монография. М.: Проспект, 2018. С. 60. 
3Ендольцева А.А. Производство по жалобе, поступившей в суд в порядке ст. 125 

УПК РФ: дискуссионные вопросы // Уголовное судопроизводство. 2020. № 3. С. 40.  
4 См.: Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. 

– М.: Изд-во Проспект. 2008. С. 284. 
5 На низкую эффективность судебного контроля в порядке ст. 125 УПК РФ также 

указывает Н.С. Манова, отмечающая, что процент удовлетворенных жалоб по стране 
ежегодно снижается (в 2012 г. он составлял 12%, а в 2019 – около 5%). См. ее. О 
некоторых проблемах судебного обжалования действий и решений должностных лиц, 
осуществляющих уголовное преследование // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 
2020. № 3. С. 37. 

6 См.: Марковичева Е.В. Проблемы судебного обжалования решений и действий 
органов уголовного преследования // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2020. № 3. 
С. 47. 



1339 
 

Для повышения эффективности судебной проверки жалоб по правилам 
ст. 125 УПК РФ Н.А. Быданцев полагает необходимым концептуально 
изменить подход  к ее регламентации и осуществлению. По мнению автора 
требуется законодательно: 1) предусмотреть обязательное рассмотрение 
жалобы по существу с вынесением итогового судебного решения вне 
зависимости от того, устранено ли на момент судебного разбирательства 
нарушение прав заявителя органами и (или) должностными лицами, 
осуществляющими уголовное преследование; 2) разрешить судье 
исследовать все обстоятельства уголовного дела или материалов досудебной 
проверки, установление которых могло бы повлиять на законность, 
обоснованность и мотивированность принимаемого решения1.  

Отмечая, что процедура рассмотрения судом жалоб на действия и 
решения органов предварительного расследования и прокурора в уголовно-
процессуальном законе урегулирована неудовлетворительно, В.А. Лазарева 
предложила включить в ст. 125 УПК РФ предложение «Судебное заседание 
проводится в порядке, установленном главами 35-37 настоящего Кодекса, с 
учетом особенностей, обусловленных предметом судебного 
разбирательства». «Такой способ устранения отмеченных недостатков 
правового регулирования,  пишет В.А. Лазарева,  соответствует принципу 
процессуальной экономии, позволяет избежать ненужного дублирования 
правовых предписании, устраняет необходимость в очевидных разъяснениях 
Верховного Суда РФ»2.  

Трудно возразить против того, что имеются существенные отличия 
между производством по уголовному делу и производством в порядке ст. 125 
УПК РФ. Отличия касаются предмета и целей производства, круга 
обстоятельств, подлежащих установлению, субъектов уголовно-
процессуальной деятельности. Эти отличия обусловливают процессуальные 
особенности производства, характер итогового документа, разрешающим 
дело по существу.  

Правоприменителю придется самому «просеивать» набор 
процессуальных правил, регулирующих производство по уголовному делу, 
для их использования при рассмотрении жалобы на действия и решения 
органов предварительного расследования и прокурора где гарантия единого 
подхода в правоприменении нет. Поэтому, если учитывать принципиальные 
отличия процессуальных конструкций производства по уголовному делу и по 
жалобам в порядке оперативного судебного контроля, законодательная 
регламентация последнего, как представляется, должна развиваться 
самостоятельно.  

                                                 
1 См.: Быданцев Н.А.Актуальные вопросы производства по судебному контролю в 

порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Законы 
России. Опыт. Анализ. Практика. 2020. № 3. С. 11-12. 

2 Лазарева В.А. Судебное производство по жалобе на действия и решения органа 
предварительного расследования: вопросы теории и практики // Законы России. Опыт. 
Анализ. Практика. 2020. № 3. С. 35-36. 
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С учетом развития правовых позиций Конституционного Суда РФ об 
оперативном судебном контроле проявляется и тенденция включения в его 
предмет новых, дополнительных вопросов, которые раньше судом 
однозначно не оценивались. Применительно к проблеме обеспечения 
потерпевшему права на доступ к правосудию интерес представляет позиция 
Конституционного Суда РФ о допустимости проверки в порядке ст. 125 УПК 
РФ вопросов юридической обоснованности подозрения и обвинения, 
выраженной в его определении от 14.01.2020 № 5 выработке данной позиции 
Конституционным Судом РФ способствовало рассмотрение им следующей 
ситуации.   

В ходе производства по уголовному делу в отношении Г. – хирурга, 
проведшего операцию отцу заявительницы, после которой тот скончался, ему 
было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 293 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда или смерть человека. 

По окончании расследования материалы уголовного дела вместе с 
обвинительным заключением были переданы в прокуратуру. Однако 
постановлением заместителя прокурора дело было возвращено в 
следственный орган для производства дополнительного следствия с 
указанием на необходимость изменения квалификации содеянного – по ч. 2 
ст. 109 УК РФ, поскольку действия Г., будучи направлены на лечение 
пациента, по мнению прокурора, были совершены с неосторожной формой 
вины. 

По результатам дополнительного следствия Г. было предъявлено 
обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ, что повлекло за собой изменение категории 
преступления, в совершении которого обвинялся Г., на менее тяжкое 
преступление (ч. 2 ст. 109 УК РФ – преступление небольшой тяжести) и 
одновременно – изменение срока давности привлечения к уголовной 
ответственности. Учитывая, что на момент производства дополнительного 
следствия срок давности истек, следователь был вынужден прекратить 
уголовное дело, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Марина А.Н., будучи потерпевшей по уголовному делу, обжаловала 
данное постановление в порядке ст. 125 УПК РФ, однако суд отказал ей в 
удовлетворении ее жалобы, в том числе и по мотиву того, что «вопросы 
незаконности переквалификации действий не могут являться предметом 
проверки в порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку относятся к компетенции 
суда первой инстанции при рассмотрении уголовного дела по существу». 

Конституционный Суд РФ в итоговом определении по жалобе 
А.Н. Мариной указал, что решение о прекращении уголовного дела занимает 
особое место в ряду предметов судебного контроля», так как оно «способно 
заблокировать доступ заинтересованных лиц в суд, поскольку эти 
процессуальные акты принимаются при наличии обстоятельств, с которыми 
закон связывает прекращение уголовно-процессуальной деятельности, 
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основанное на позиции прокурора решение следователя о переквалификации 
инкриминируемого обвиняемому преступления на такое, по которому 
истекает срок давности уголовного преследования, исключает саму 
возможность продолжить производство по уголовному делу, а потому 
равнозначно по своим юридическим последствиям решению о прекращении 
уголовного дела и способно – в случае допущенных при его принятии 
ошибок и нарушений – влечь такой ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства, восполнение которого в 
результате отложенного судебного контроля на последующих этапах 
судопроизводства оказывается неосуществимым, поскольку прекращенное 
дело не может быть рассмотрено по существу»1. 

Позитивно воспринимая приведенные выводы Конституционного Суда 
РФ и отмечая, что в анализируемом случае формально судья поступил верно, 
руководствуясь п. 3.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10.02.2009 № 1, В.В. Николюк и А.Б. Диваев правильно заостряют внимание 
на том, что это решение не соответствует конституционному праву каждого 
на доступ к правосудию и судебную защиту его прав и свобод, препятствует 
его реализации. «Потерпевшая,  указывают названные исследователи,  в силу 
формальных предписаний закона, обязывающих следователя прекратить 
уголовное дело по истечении срока давности привлечения к уголовной 
ответственности, не получила возможности защитить свои права в судебном 
разбирательстве уголовного дела. И одновременно ей также по формальным 
основаниям было отказано в судебной процедуре оспаривания законности 
квалификации обвинения в досудебном производстве. Такое положение 
вещей нам представляется недопустимым»2. 

Завершая рассмотрение проблемных вопросов реализации 
потерпевшим права на доступ к правосудию, осуществляемому при 
рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, не побоимся сделать 
следующий прогноз: тенденция расширения судебной защиты прав 
потерпевших в досудебных стадиях уголовного процесса сохранится и в 
будущем. В пользу такого вывода указывают относительно недавно 
введенные в УПК РФ ст. 115.1 и 125.1 (2015 г.) и ст. 214.1 (2018 г.), которые 
наряду с соответствующими правовыми позициями Конституционного Суда 
РФ, во исполнение которых они и были приняты, уже значительно 
расширили границы судебного контроля в досудебном производстве.  
 
 
                                                 

1Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 января 2020 
года № 5-0по жалобе гражданки Мариной Анны Николаевны на нарушение ее 
конституционных прав частью первой статьи 125 и частью четвертой статьи 221 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс» 
(Дата обращения: 04.12.2020).   

2Николюк В.В., Диваев А.Б. Обеспечение права на обжалование процессуальных 
действий и решений по уголовному делу в свете позиций Конституционного и Верховного 
Судов РФ // Уголовное право. 2020. № 3. С. 130. 
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Подследственность: коллизии и проблемы 
 

С момента начала функционирования нового уголовно-
процессуального закона России, осуществляемое согласно нему уголовное 
судопроизводство подверглось достаточно значительным и масштабным 
изменениям. 

Правоприменители при использовании в своей практической 
деятельности норм и положений УПК РФ сталкиваются со многими 
проблемами, наличие которых говорит нам о несовершенстве 
рассматриваемого закона. Уголовно-процессуальный закон содержит 
многочисленные пробелы, а также коллизии, вызывающие не единообразное 
понимание его текста, что в свою очередь как следствие вызывает различное 
применение норм практиками. Отмеченные проблемы и коллизии не прошли 
и мимо самостоятельного института подследственности, нормы и положения 
которого также претерпели многочисленные изменения1. 

Проблемные аспекты, которые появляются в процессе применения 
положений уголовно-процессуального закона России, регламентирующих 
подследственность уголовных дел, очень даже многообразны, основываясь 
на этом, в данной статье будут рассмотрены и раскрыты основные из них, на 
мой взгляд, как одни из самых интересующих работников практических 
подразделений. 

Под подследственностью в уголовном судопроизводстве понимается 
взаимосвязанная совокупность признаков того или иного уголовного дела, в 
зависимости от наличия каковых расследовать конкретное преступное 
событие обязуется тот или иной орган предварительного расследования, а 
именно, следствие или же дознание.  

Проблемные вопросы подследственности, при применении положений 
ее регулирующих, были выявлены сотрудниками правоохранительных 
органов в их практической деятельности и замечены законодателем еще 
задолго до принятия нового уголовно-процессуального закона, впоследствии 
чего в УПК РФ внесли соответствующие изменения. 

К примеру, в первоначальной редакции УПК РФ 2001 года, имелось 
существенное противоречие в правах должностного лица органа 

                                                 
1Супрун С.В. Предметная подследственность органов предварительного следствия 

нуждается в ревизионном пересмотре и дополнительном регулировании // Юридическая 
наука и правоохранительная техника. 2013. № 4. С. 58-62. 
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прокуратуры – прокурора, и независимого должностного лица следственного 
отделения – следователя, которое касалось потребности в принятии решения 
о передаче уголовного дела по той или же иной подследственности.  

В соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурор вправе при 
наличии соответствующих оснований принять решение о передаче дела от 
одного органа, полномочного расследовать преступления, другому органу, 
соблюдая при этом предусмотренные законом правила подследственности. В 
то же время, п. 2. ч. 2 ст. 38 УПК РФ старой редакции, устанавливал право 
следователя как должностного лица самостоятельно принимать решения о 
передаче уголовных дел иным следователям либо же органу дознания, 
руководствуясь правилами подследственности дел. Таким образом, из этого 
следует, что следователь мог определять подследственность дела без чьего-
либо вмешательства. Наличие подобного противоречия и соответственно 
пробела, существенно сужало круг надзорных функциональных прав и 
обязанностей прокурора. 

Впоследствии, внеся соответствующие изменения и дополнения в 
уголовно-процессуальный закон, этот пробел был ликвидирован. Согласно 
положениям функционирующего на данный момент УПК РФ, следователь 
правомочен передавать соответствующее дело по подследственности лишь 
только уведомив и получив надлежащее разрешение прокурора1. 

Необходимо отметить, что вопрос о направлении уголовного дела по 
подследственности возникает в следующих случаях: 

1. Первая ситуация возникает тогда, когда орган дознания возбуждает 
уголовное дело по факту совершения преступного деяния и проводит для 
скорейшего его раскрытия по горячим следам необходимые неотложные 
следственные действия. 

2. Вторая ситуация возникает в случае возбуждения дела 
соответствующим следователем после установления наличия всех элементов 
состава преступления, по которому обязательно проведение 
предварительного расследования в форме предварительного следствия, но 
при обнаружении следствием признаков состава иного преступления, 
подследственного органам дознания. 

3. Следующая типичная ситуация возникает при возбуждении 
уголовного дела тем или иным следователем по факту выявления 
преступного события, расследование по которому в соответствии с уголовно-
процессуальным законом полномочно проводить дознание. 

4. При выявлении потребности в соединении уголовных дел, поскольку 
одни из них относятся к подследственности дознания, а другие же органов 
следствия. 

                                                 
1Григорьев В.Н., СелютинA.B. Подследственность в уголовном процессе (понятия, 

основания и порядок определения, проблемы разграничения). – М.: Книжный мир, 2002. 
115с. 
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5. При выявлении потребности для соединения уголовных дел, 
подследственность по которым относится к различным органам дознания, 
предусмотренным УПК РФ. 

Так, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, после проведения 
необходимых процессуальных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий и установления наличия обязательных элементов состава того 
или иного преступления, орган дознания, дознаватель, следователь, а также 
начальник следственного отделения обязаны передать соответствующие 
собранные по проверяемому преступному факту сведения, материалы и 
доказательства (при их наличии) по установленной для данного преступного 
деяния подследственности, то есть в орган или в иное ведомство, которые 
уполномочены законом расследовать это дело по содержанию ст. 151 УПК РФ. 

При рассмотрении вопроса о направлении дела по подследственности, 
возникает вопрос следующего характера: необходимо ли органу, 
принявшему заявление о преступлении, но которому расследование того или 
иного преступного деяния, предусмотренного УК РФ не подследственно, 
определять дальнейшую судьбу сообщения о преступлении, т.е. принять 
одно из двух решений (помимо передачи по подследственности)  возбудить 
уголовное дело по имеющемуся факту либо же отказать потерпевшему (при 
его наличии) в его возбуждении. 

Я считаю, что будет правильным и желательным, если в случае 
установления необходимых сведений и наличии оснований и поводов для 
возбуждения уголовного дела по факту совершения либо же подготовке к 
совершению общественно-опасного преступного деяния, уполномоченное 
для данного действия лицо подразделения правоохранительных органов 
возбудит уголовное дело, даже если оно не будет подследственно данному 
органу. 

Подтверждение правильности моей позиции касаемо данного вопроса, 
нашло в тексте ч. 1 ст.157 УПК РФ. Законодатель обязует орган дознания 
провести неотложные следственные действия и иные процессуальные 
действия, ОРМ, при обнаружении признаков преступного события, 
подследственного органам предварительного следствия. 

Здесь необходимо отметить, что возбуждать уголовные дела по факту 
обнаружения признаков преступления, обходя установленные правила 
подследственности, могут лишь те органы, которые компетентны в этом 
вопросе. Следует заметить, что такой компетентностью обладают лишь 
органы дознания. Следователь в этом вопросе не компетентен. Вытекает это 
как следствие положений ст. 157 УПК РФ, содержащих указание на то, что 
подобным правом обладают лишь только органы дознания, и положений ч. 1 
ст. 146 УПК РФ, содержащей указание на то, что следователь вправе 
выносить соответствующее постановление для возбуждения уголовного дела 
не выходя за рамки своих правомочий. 

Также, помимо выше указанного права, согласно ч. 4 ст. 20 УПК РФ, 
следователю предоставлено право возбуждать уголовные дела по делам 
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частного и частно-публичного обвинения, даже при отсутствии какого-либо 
заявления от пострадавшего или лица его представляющего, если оно 
находится в беспомощном состоянии либо же имеются другие 
обстоятельства, препятствующие ему независимо осуществлять свои права.  

Касаемо органов, которым разрешено или же, наоборот, запрещено, 
принимать решения об отказе в возбуждении дела, уголовно-процессуальный 
закон не ставит каких-либо ограничений1. 

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ, дознаватель, орган дознания, 
следователь и начальник следственного отделения обязаны 
соответствующим образом принять, проверить сообщение об абсолютно 
любом совершенном или же готовящемся преступлении. При этом 
законодатель не указывает на обязательность соблюдения подследственности 
дела. Не выходя за пределы своих полномочий выше упомянутые лица 
обязаны принять какое-либо решение по сообщению, которое поступило в их 
структурное подразделение. Из этого следует, что если не будем выявлено 
элементов состава преступного деяния, то одно из указанных выше лиц 
правомочно вынести соответствующее постановление об отказе в 
возбуждении дела. 

Одной из проблем, вытекающих при направлении уголовного дела по 
подследственности, является вопрос о процессуальном оформлении 
подобной передачи. В уголовно-процессуальном законе не предусмотрена 
соответствующее оформление такого решения.  

Исходя из логики, содержащейся в том, что при возбуждении 
уголовного дела, а также при отказе в его возбуждении составляется 
соответствующее постановление, то будет правильнее и при направлении 
дела по подследственности выносить постановление. Было бы хорошо 
закрепить подобное требование к процессуальной форме рассматриваемого 
решения в УПК РФ2. 

Проблемы и коллизии, по моему мнению, имеют место быть в случае 
необходимости установления подследственности дел, в процессе 
производства расследования коих должностные лица выявили признаки и 
элементы состава иного преступного деяния, производить расследование по 
которому уполномочено иное структурное подразделение. 

П. 12 ст .37 УПК РФ закрепляет право прокурора направлять уголовное 
дело с изъятием его от одного органа в другой, при этом соблюдая 
установленные для передачи дела по подследственности правила. Но отсюда 
вытекает следующий вопрос: каким образом (способом) возможно соблюсти 
правила установленные для передачи дела по подследственности, если к 

                                                 
1Россинский С.Б. Правилам подследственности не место в Уголовно-

процессуальном кодексе // Библиотека криминалиста. Научный  журнал. 2016. № 6 (29). 
С. 92-99. 

2Галиахметов М.Р. Некоторые проблемы решения вопросов о подследственности 
уголовных дел о преступлениях, расследуемых органами дознания // Пробелы в 
российском законодательстве. 2009. № 1. С. 243-244. 
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примеру, лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 105 УК РФ, которое подследственно Следственному Комитету РФ, и ст. 
162 УК РФ, подследственного следователям ОВД? Какой именно орган из 
выше указанных должен расследовать уголовное дело, уголовно-
процессуальным законом не оговаривается. 

П. 11 ст. 37 УПК РФ предусматривает одно из имеющихся прав у 
прокурора, заключающееся в том, что он может принять мотивированное 
решение об изъятии уголовного дела у дознания и направлении его в орган 
предварительного следствия для проведения дальнейшего расследования по 
нему. 

Отсюда появляется вопрос: можем ли мы произвести аналогию данных 
норм в отношении передачи того или иного дела по подследственности. 
Исходя из моей позиции, разделив полномочия прокурора, предусмотренные 
п.п. 11-12, законодатель способствовал расширению надзорных функций 
прокурора. 

Но в тоже время, расширяя указанный функциональный перечень 
прокурора в сфере надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования, законодатель не предусмотрел сделать 
необходимую конкретизацию по поводу того, следователю этого же органа 
либо же совершенно иного ведомства возможна передача уголовного дела. 

Ранее мы задавались вопросом: можем ли мы произвести аналогию 
п.п. 11-12 ст. 37 УПК РФ в отношении передачи того или иного дела по 
подследственности? Отвечая на этот вопрос мы можем сказать следующее: в 
процессе производства по делу предварительного расследования в форме 
дознания и при последующем обнаружении признаков преступного деяния, 
подследственного согласно уголовно-процессуальному закону органам 
следствия, прокурор должен передать соответствующее уголовное дело с 
указанием оснований такой передачи следователю необходимого ведомства1. 

По моему мнению, текст п. 11 ст. 37 УПК РФ, необходимо закрепить в 
следующей редакции: «Изымать любое уголовное дело у органа дознания 
либо следователя и передавать его следователю того же либо другого 
ведомства с обязательным указанием оснований такой передачи». При такой 
формулировке вопрос о подследственности уголовных дел о различных 
преступлениях автоматически снимается. 

При определении подследственности того или иного уголовного дела, 
по моему предложению, прокурору следует учитывать следующие 
рекомендации: 

- тот орган, ранее других возбудивший уголовное дело по одному и 
тому же факту, и должен произвести расследование этого дела; 

                                                 
1Логинова Н.Г. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела / Актуальные 

проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XX 
международной научно-практической конференции (20-21 апреля 2017 г.) / отв. ред. Н.Н. 
Цуканов. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. Ч. 1. С. 200-203. 
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- орган, расследующий уголовное дело большей тяжести, должен 
расследовать и факт совершения преступления меньшей тяжести, в случае, 
если данные преступления связаны; 

- произвести расследование преступного события обязано 
непосредственно то лицо следственного отделения, на котором меньше всего 
нагрузки или же который более всех опытен в преступлениях той или иной 
направленности.  

Именно эти правила прокурор должен использовать для обоснования 
передачи уголовных дел. 

По уголовным делам альтернативной подследственности 
рассматриваемая проблема не возникает, поскольку вопрос решается в 
соответствии с ч. 6 ст. 151 УПК РФ. Так, например, если следователем органа 
внутренних дел расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, то при 
установлении дополнительного состава преступления, например, 
предусмотренного ст. 285 УК РФ, уголовное дело будет расследовать тот же 
следователь. 

При соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных 
разным органам предварительного расследования, следует руководствоваться 
ч. 7 ст. 151 УПК РФ, согласно которой подследственность в этих случаях 
определяется прокурором с соблюдением подследственности, установленной 
настоящей статьей.  

Возвращаясь в связи с этим к рассматриваемому выше примеру, на мой 
взгляд, из уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 105 УК РФ, 
расследуемом следователями Следственного Комитета РФ, следует выделить 
материал по ст. 162 УК РФ в соответствии со ст. 155 УПК (если эти 
преступления не связаны), который направляется прокурору для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела. После возбуждения уголовного 
дела прокурор может соединить уголовные дела и определить 
подследственность в соответствии с ч. 7 ст. 151 УПК. Но следует 
подчеркнуть, что это касается случаев, когда преступления, хотя и 
совершенные одним и тем же лицом, не связаны между собой. Если же связь 
имеется, то остается и проблема с подследственностью. 

Следует отметить, что в новом УПК РФ законодателем не закреплена 
процессуальная форма решения о передаче уголовного дела по 
подследственности, так же как и о передаче по подследственности 
сообщения о преступлении, за исключением ч. 4 ст. 150 УПК, где говорится, 
что уголовные дела, указанные в п. 1 ч. 3 настоящей статьи (т.е. уголовные 
дела о преступлениях, по которым производится дознание), могут быть 
переданы для производства предварительного следствия по письменному 
указанию прокурора. 

Рассмотрев проблемные аспекты института подследственности 
уголовно-процессуального права, можно сделать следующее заключение: на 
данный момент развития указанного института, не доведено до совершенства 
содержание норм уголовно-процессуального закона, непосредственно 
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регламентирующих основания, порядок и процессуальную форму 
оформления решения о передаче по подследственности уголовного дела. 
Наличие определенных коллизий и пробелов в законодательном 
регулировании оснований и порядка направления дела по 
подследственности, дополнительно загружает практических работников 
органов предварительного расследования, потому как даже опытные 
работники прокуратуры не всегда могут определить к подследственности 
какого органа относится расследование того или иного преступного деяния.  
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О доказательственном значении аудио- и видеозаписи  
в уголовном процессе 

 
В связи с развитием различных технических средств фиксации  аудио и 

видеосредств , в последние годы на практике увеличилось число случаев 
признания в качестве вещественных доказательств аудио и видеозаписей. Их 
отличительной чертой является то, что они фиксируют произошедшую в 
какой-либо момент действительности окружающую обстановку, которая 
каким-либо образом будет способствовать установлению обстоятельств 
совершенного преступления и лиц, которые к этому причастны. В качестве 
вещественных доказательств аудио и видеозаписи применяются в процессе 
доказывания по категориям преступлений по факту совершения 
взяточничества или же вымогательства1. 

Для признания аудио и видеозаписей доказательствами по делу, они 
должны отвечать соответствующим свойствам, устанавливаемым уголовно - 
процессуальным законом. В соответствии со ст. 88 УПК РФ, «каждое 
доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, 
достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – 
достаточности для разрешения уголовного дела». Это требование относится 
ко всем видам доказательств, необходимых для процесса доказывания по 
делу. Рассмотрим каждое свойство, которому должно отвечать 
доказательство2. 

                                                 
1Боруленков Ю.П. К вопросу о понятии «вещественные доказательства» // 

Уголовное судопроизводство.  2016.  № 4. 
2Попов К.И. Доказывание в уголовном процессе // Правопорядок: история, теория, 

практика.  2017.  № 2. (3). 
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1. Свойство относимости состоит в установлении прямой связи между 
имеющимися доказательствами и обстоятельствами, представляющими 
интерес для установления истины по расследуемому делу. Иначе говоря, 
необходимо наличие прямого отношения вещественного доказательства к 
расследуемому общественно-опасному деянию, т.е. оно должно установить 
или опровергнуть обстоятельства, входящие в предмет доказывания и 
способствовать правильному разрешению дела. Свойству относимости 
аудио- и видеозаписи отвечают в случаях, если: 

- правонарушитель использовал их в качестве орудия совершения 
общественно опасного деяния (при клевете, имитации дачи или же 
получения взятки и др.); 

- на них были направлены преступные действия подозреваемого лица 
(аудиозапись, на которой имеется запись, подтверждающая вину лица в 
совершении какого-либо преступного деяния, была уничтожена им или же 
третьим лицом, с целью избежать наказания); 

- на них зафиксированы некоторые эпизоды преступного деяния или же 
отдельные звуковые следы; 

- имеется другая информация, которая будет способствовать 
своевременному и объективному раскрытию уголовного дела. 

При решении вопроса об относимости доказательств, необходимо 
установить присутствие или отсутствие причинно-следственной, временной 
и пространственной форм связи. 

Задача следователя или дознавателя состоит в том, чтобы правильно 
рассудить, могут ли данные промежуточные факты поспособствовать 
установлению более важных обстоятельств, в первую очередь, закрепленных 
в ст. 73 УПК РФ. 

2. Допустимость доказательства состоит в том, что оно было получено 
без нарушений правил уголовно-процессуального кодекса РФ. Иначе говоря, 
оно может быть законно использовано в процессе расследования 
преступления. Свойство допустимости - это результат соответствия процесса 
собирания, изъятия, осмотра, проверки и оценки доказательства всем 
положениям уголовно-процессуального законодательства. УПК РФ не 
закреплено, какими конкретно способами и средствами должны быть добыты 
аудио- и видеозаписи, чтобы они отвечали требованию допустимости 
доказательств. На практике данные предметы признаются судом 
вещественными доказательствами. Однако судьи не всегда одинаково 
оценивают допустимость той или иной аудио- или же видеозаписи исходя из 
процессуальной формы их оформления. На наш взгляд, если бы законодатель 
определил на законодательном уровне решение этого пробела, то был бы 
устранен еще один недостаток уголовно-процессуального законодательства. 

3. Свойство достоверности предполагает, что какие-либо сведения, 
предметы, документы, используемые в процессе доказывания соответствуют 
тому, что имело место быть на самом деле. К примеру, если на аудио- или же 



1350 
 

видеозаписи зафиксированы и запечатлены непосредственно действия по 
передаче и получении лицами взятки в виде денежных средств, то эта запись 
будет являться доказательством совершения преступления, 
предусмотренного УК РФ. 

Органы, осуществляющие расследование дела, дают лишь 
предварительную оценку достоверности доказательств, окончательно их 
оценивает суд. 

Исследуемые аудио- и видеозаписи, чтобы исключить возможность 
монтирования, должны быть соответствующим образом проверены 
посредством проведения криминалистической экспертизы. На указанных 
носителях информации зафиксирована и запечатлена объективная 
информация, касающаяся конкретного уголовного дела. Таким образом, 
задача лиц, проводящих расследование, заключается в том, чтобы в полном 
объеме и без субъективного вмешательства, изложить имеющиеся в 
материальных носителях сведения в соответствующем протоколе. Следует 
также отметить, что как аудио, так и видеозапись с момента своего 
появления не меняется, то есть, в случае, если следователь (дознаватель) 
совершил неточность или нарушение в процессе ее приобщения к делу, она 
не потеряет своей объективности1. 

Таким образом, можно сделать вывод об особой роли вещественных 
доказательств в виде аудио- и видеозаписей в процессе доказывания. В 
сравнении с идеальными следами преступления, сохранившимися в памяти 
людей, аудио- и видеозаписи отличаются качеством сохранности 
доказательственной базы. Именно благодаря подобным вещественным 
доказательствам мы можем получить полную, всестороннюю и объективную 
картину обстановки совершения преступления и иных обстоятельств 
расследуемого события, не допустив при этом какого-либо субъективного 
вмешательства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Попова Н.А. Вещественные доказательства: собирание, представление и 

использование в доказывании: автореф. дис. канд. юрид. наук; Саратовский юридический 
институт МВД России, Кафедра уголовно-процессуального права и организации 
расследования преступлений. – Саратов, 2016.  
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К вопросу избрания меры пресечения в виде залога 
в уголовном процессе 

 
Институт залога согласно российскому уголовно-процессуальному 

законодательству вызывает значительный интерес не только для самого 
законодателя, но также и лиц, осуществляющих его производство в 
правоприменительной практике. Применение залога в уголовном 
судопроизводстве затрагивает ряд прав и интересов человека и гражданина, 
которые гарантируются Российской Федерацией в соответствии с 
принципами и нормами международных отношений. Следовательно, 
актуальность темы данной научной статьи заключается в том, что, не смотря 
на разнообразие мер процессуального принуждения, закрепленных в разделе 
IV Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту УПК РФ), законодатель детально рассматривает те меры пресечения, 
которые непосредственно связаны с изоляцией преступника от социума. 
Залог закреплен как альтернатива избрания заключения под стражу, однако 
существует ряд проблем, связанных с его избранием.  

Так, например, в УПК РФ отсутствует понятие термину «залог», для 
этого надлежит обратиться к ст. 334 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, чтобы удостовериться в том, что же конкретно под ним 
понимается. Некоторые ученые-правоведы могут быть не согласны с тем, 
чтобы ссылаться на ГК РФ, так как исходя из ч.1 ст. 106 УПК РФ 
определяется сущность залога: залог представляет собой внесение (передача) 
подозреваемым, обвиняемым, физическим лицом или юридическим лицом на 
стадии предварительного расследования в орган, производящий 
расследование по конкретному уголовному делу, в исключительных случаях 
на стадии судебного разбирательства – имущество в денежном эквиваленте, 
ценные бумаги и иное для обеспечения явки данного лица к специально 
уполномоченному на то должностному лицу органов предварительного 
расследования, профилактики совершения новых общественно опасных и 
противоправных деяний, действий, способных в той или иной степени 
препятствовать расследованию уголовного дела. Таким образом, залог 
избирается в различный период времени при производстве уголовного дела.  
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Более того, в ст. 106 УПК РФ зафиксированы элементы залога, 
комплекс которых подводит следователя (дознавателя, суд) к некоторому 
итогу по вопросу, касающегося понятия залога.1 

На наш взгляд, в связи с тем, что в ст.5 УПК РФ не содержится понятия 
залога, возникает ряд неблагоприятных моментов, а именно:  

1. Малоэффективное применение залога как меры процессуального 
принуждения в уголовном процессе; 

2. «Застой» процесса совершенствования института залога как меры 
пресечения.  

В связи с тем, что имеют место быть отрицательные аспекты, полагаем, 
что необходимо проанализировать содержание залога как меры пресечения, 
произвести оценку его специфических черт и особенностей.  

Как нами уже упоминалась, залог представлен в качестве альтернативы 
применения заключения под стражу. Однако, на сегодняшний день институт 
залога все же не смог стать широко применяемой мерой пресечения. На наш 
взгляд, основным детерминантом данной проблемы может выступать именно 
недостаточное правовое регулирования залога в российском 
законодательстве, в результате чего, ликвидация возникших пробелов смогло 
бы поспособствовать в достаточной степени развитию института залога.2 

Сегодня УПК РФ устанавливает залог в качестве действия, то есть, 
подразумевает процесс внесения (передачи) лицом некоторого объекта (будь 
то ценная бумага, денежные средства или другое), направленный на явку в 
органы предварительного расследования обвиняемого, профилактику 
реализации новых общественно опасных и противоправных деяний или иных 
действий, способные в той или иной степени препятствовать осуществлению 
производства по конкретному уголовному делу. Данная мера пресечения 
является преимуществом для самого подозреваемого (обвиняемого, 
физического или юридического лиц). Подобные преимущества могут быть 
выражены: в невозможности ограничений психологической составляющей 
характера личности, то есть, подозреваемый (обвиняемый) пребывает в 
прежней среде, своей обычной жизни, что в результате приводит к 
благоприятным для него обстоятельствам. Также необходимо указать, что 
модифицируется побуждение, касающееся подобающего поведения, так как 
совершенно отсутствуют ограничения свободы лица, нежели при заключении 
под стражу, однако имеют место быть ряд ограничений по поводу 
правосубъективности лица в отношении своего имущества, ибо предметы 
обращаются в залог. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 41 от 19 декабря 2013 года, лицо способно 
полностью лишиться права на имущество, лишь в исключительных случаях – 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 11.02.2021). 

2 Шишов А.В. Понятие, цели, основные свойства залога как меры пресечения в 
уголовном судопроизводстве // Закон и право. 2019. №3. – С. 80-83. 
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нарушение своих обязательств. Таким образом, если будет установлен факт 
нарушения обязательств, то мера пресечения автоматически преобразуется, 
следовательно, внесенный залог обращается в доход Российской Федерации.1 

Именно поэтому мы приходим к выводу о том, что материальный 
аспект залога играет важную роль в мотивационной составляющей лица, его 
предоставившего. Безусловно, недопустимо упустить факт, 
свидетельствующий о том, что залог является существенным и для 
государства, так как не затрачиваются денежные средства для содержания 
подозреваемого (обвиняемого), следовательно, предоставляется возможность 
для их перераспределения по различным сферам общественной жизни людей. 
Кроме того, правоприменительная практика залога указывает на то, что он в 
достаточной степени уступает иным мерам пресечения по количеству его 
использования. Так, например, по материалам официальной отчетности было 
установлено, что суды общей юрисдикции за 2020 год применяли залог 
около 130 раз, когда в 2019 их количество достигло примерно 160, мера 
пресечения в виде домашнего ареста использовалась более 3000 раз в 2020 
году, что касается 2019, то был также замечен рост его применения, однако 
небольшой – 3300, что, в свою очередь говорит о том, что залог применялся в 
двадцать раз меньше домашнего ареста. 2 

Отсюда следует вопрос, заключающий в том, по какой причине залог 
как мера пресечения в уголовном судопроизводстве применяется настолько 
редко? Мы решили выделить ряд проблем, которые способны повлиять на 
использование залога в качестве меры пресечения. Безусловно, всем 
известно, что размер залога определяется сугубо судами с учетом ряда 
признаков. Ими могут служить характер совершенного общественно 
опасного и противоправного деяния, личностные особенности 
подозреваемого (обвиняемого), материальное положение лица. В случае 
совершения преступления небольшой или же средней тяжести размер залога 
может достигать минимального порога, то есть, не менее 50.000 рублей, если 
рассматривать тяжкие и особо тяжкие общественно опасные и 
противоправные деяния, то здесь все обстоит иным образом – не менее 
500.000 рублей. Законодателем был определен порог размера залога, так как 
требовалось исходить их соразмерности уголовной ответственности и 
характера преступления. Следовательно, принято считать, что данное 
обстоятельство все же является верным, так как зафиксированы именно 
минимальные размеры залога.  

Вызывает двоякое отношение точка зрения знаменитого ученого-
правоведа А.В. Куценко, указывающего не необходимость отмены залога при 
совершении тяжких (особо тяжких) общественно опасных и противоправных 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 

11.06.2020) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий»// 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.02.2021). 

2 https://pravo.ru/ (дата обращения: 11.02.2021). 
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деяниях, поскольку тяжесть преступления позволяет сделать вывод о 
возможности повторения аналогичного или иного деяния1. Однако 
предлагает оставить применения залога по экономическим преступлениям 
независимости от тяжести совершенного преступления. На наш взгляд, 
запрет в применении меры пресечения для тяжких и особо тяжких 
общественно опасных и противоправных деяний будет являться неверной 
позицией автора, так как в данном случае будет нарушено 
совершенствование и развитие института залога как вида меры пресечения в 
уголовном судопроизводстве.  

Проанализировав правоприменительную практику, необходимо 
отметить, что залог в большинстве случаев, назначается по тяжким и особо 
тяжким преступлениям. Данное обстоятельство указывает на то, что залог 
применяется сугубо к лицам, которые имеют достаточный уровень дохода, а 
лицам, получающим лишь прожиточный минимум, ходатайствовать о 
назначении им залог нецелесообразно. Существует один вариант решения 
рассматриваемой проблемы – рассрочка, предоставляемая судом (изначально 
вносится часть суммы залога, а остаток размера залога может быть погашен 
за конкретный срок, установленный судом).  

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу о том, что 
нормы УПК РФ, положения Постановления Пленума Верховного суда, 
которые направлены на правовое регулирование института залога, требуют 
модификации, своевременного совершенствования, дополнения в области 
использования залога в качестве меры пресечения. В связи с этим 
необходимо внести некоторые изменения, касающиеся развития института 
залога путем возможности рассмотрения лишь судом применения залога на 
стадии предварительного расследования, установить право должностного 
лица органов предварительного расследования по поводу обращения в суд с 
ходатайством о назначении залога, добавить в обязанности следователя 
(дознавателя) предоставлять сведения в суд о личности подозреваемого 
(обвиняемого), его материальном и имущественном положении. Имеют 
место быть и внесение различных иных положений в российское уголовно-
процессуальное законодательство по поводу применения залога для 
ликвидации препятствий для его использования. Недопустимо не 
зафиксировать наличие факта, указывающего на то, что залог выступает не 
только в качестве альтернативной меры пресечения, но также и как 
самостоятельная. Так, например, в целях успешности и эффективности его 
применения возможно использовать в качестве комплекса мер пресечения (с 
запретом определенных действий). Следовательно, залог способен выступать 
как альтернатива заключения под стражу или домашнего ареста, однако не 
стоит упускать из внимания самостоятельный аспект института залога в 
области правоприменения, таким образом, на сегодняшний день требуется 
модификации норм ст. 106 УПК РФ.  
                                                 

1 Куценко А.В. Законодательное регулирование и практика применения залога в 
качестве меры пресечения в уголовном процессе // Скиф. 2020. №10 (50). – С. 74-80. 
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Актуальные проблемы, складывающиеся  
в процессе производства осмотра места происшествия 

 
Исходя из научных исследований знаменитых ученых-правоведов, 

можно выделить следующую наиболее распространенную позицию, 
касающуюся осмотра места происшествия. Осмотр места происшествия – это 
понятие для обозначения первоначального следственного действия, носящего 
как временный, так и пространственный характер по отношению 
общественно опасного и противоправного деяния. Данное определение 
свидетельствует о важности и повышенном применении на практике 
рассматриваемого следственного действия. Таким образом, актуальность 
темы представленной научной статьи заключается в том, что практика 
раскрытия уголовных дел указывает на достаточно большое количество 
пробелов, складывающихся в процессе производства осмотра места 
происшествия, особенно ясно данное обстоятельство зафиксировано в 
различных дорожно-транспортных происшествиях, в которых требуется 
обязательное осуществление осмотра места происшествия, так как именно от 
него будет зависеть дальнейшее расследование преступления.  

В положениях российского уголовно-процессуального 
законодательства не зафиксирован термин «осмотр места происшествия», 
однако его понятие встречается около семидесяти раз в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ). 
Именно поэтому надлежит обратиться к специальной литературе с целью 
установления ключевых моментов в процессе выяснения факта, способного 
дать четкую и грамотную характеристику рассматриваемому термину.1 

Достаточно верна позиция Д.Р. Вахитовой, в трудах которой говорится 
о том, что осмотр – ничто иное как следственное действие, сугубо 
заключающееся в визуальном наблюдении специально уполномоченным на 
то должностным лицом правоохранительных органов, объектов, главной 
целью которого выступает выявление следов общественно опасного и 
противоправного деяния, а также обнаружение и фиксация других 
обстоятельств, которые имеют значимость для конкретного уголовного дела. 
Таким образом, Д.Р. Вахитова указала на то, что в соответствии с ч.1 ст. 176 

                                                 
1 Делль Д.А. Некоторые проблемы, связанные с производством осмотра места 

происшествия // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2020. №3. – 
С. 14-18; 
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УПК РФ основным направлением осмотра места происшествия выступает, 
безусловно, познание следов общественно опасного и противоправного 
деяния, различных обстоятельств, являющихся значимыми для уголовного 
дела, более того, необходим субъект реализации рассматриваемого 
следственного действия, а также его объекты. Однако, по нашему мнению, 
представленное ученым понятие в определенной степени ограничивает 
формы познания объектов, так как четко указывает на то, что осмотр места 
происшествия – лишь зрительное восприятие. Д.Р. Вахитова упустила 
чувственную форму познания, которое осуществляется посредством органов 
чувств человека, следовательно, если обращать внимание на визуальность, то 
это обстоятельство катастрофически снижает уровень получения сведений в 
процессе производства осмотра места происшествия. В ряде случаев при 
осмотре места дорожно-транспортного происшествия надлежит измерить 
температуру воздуха, а затем внести в соответствующую графу протокола 
осмотра места дорожно-транспортного происшествия. Д.Р. Вахитова также 
зафиксировала в своих научных исследованиях обязательность субъекта 
производства следственного действия, указав на то, что ими будут являться 
лица, осуществляющие расследование по конкретному уголовному делу, 
однако следует сказать на факт, свидетельствующий о том, что в достаточной 
степени не берется в учет присутствие обязательных участников 
следственного действия в соответствии с УПК РФ. Кроме того, субъектом 
может выступать как лицо, осуществляющее расследование по поручению 
следователя, так и криминалист согласно поручению руководителя 
следственного органа, либо же суд. 1 

От своевременного и успешного производства осмотра места 
происшествия будет зависеть верное установление дальнейшего направления 
осуществления раскрытия и расследования общественно опасного и 
противоправного деяния, выдвижение возможных версий происшествия, 
установление лиц, которые могли бы быть причастны к конкретному 
уголовному делу.  

Невозможно не согласиться с позицией А.А. Керимова, который 
считает, что место происшествия – место, вне зависимости от того, было ли 
совершено в его пределах преступление или же найдены следы общественно 
опасного и противоправного деяния, благодаря которым устанавливается 
связь с самим преступлением (место – подготовка совершения общественно 
опасного и противоправного деяния, сокрытие орудия преступления и 
другое). Следовательно, возможно предположить, что выдвинутая точка 
зрения А.А, Керимова может являться широким определением термина 
«место происшествия». На данную позицию достаточно критично 
отреагировали некоторые ученые-правоведы, например, В.В. Степанов, 
указав на то, что место происшествия – ничто иное как место совершения 

                                                 
1 Вахитова Д.Р., Байрамова А.Ш., Гареева Э.Р. Особенности осмотра места 

происшествия // E-Scio. 2017. №12 (15). – С. 63-68; 
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общественно опасного и противоправного деяния или событие, на момент 
осмотра которого еще не установлен криминальный характер. 1 

Произведя анализ вышеизложенных позиций ученых-правоведов, 
возможно предложить следующее определение термину «место 
происшествия». Место происшествия – это уголовно-правовая категория, 
представляющая собой ряд мест, в пределах которых обнаружены объекты, 
следы конкретного общественно опасного и противоправного деяния. 
Например, в случае совершения дорожно-транспортного происшествия, 
виновник которого в дальнейшем скрылся, надлежит установить его 
транспортное средство и исследовать всю прилегающую территорию 
осмотра места происшествия. Если же сложилась ситуация, когда виновник 
перемещает труп потерпевшего с места происшествия на иное, то в данном 
случае требуется произвести осмотр всей прилегающей территории.  

Исследовав следственную практику по уголовным делам, в которых 
производился осмотр места происшествия, а также теоретическую 
составляющую изучаемого следственного действия, было установлено, что 
следователи достаточно часто сталкиваются с игнорированием (нарушением) 
норм УПК РФ, в некоторых случаях допускают ошибки, влекущие за собой 
прекращение конкретного уголовного дела, в результате чего происходит 
освобождение виновного. На наш взгляд, требуется обозначить основные 
ошибки следователей (дознавателей, участковых уполномоченных полиции) 
при производстве осмотра места происшествия: 

1. Некорректное описание объектов, их назначение, характеристика, 
не являющимися очевидными. То есть, необходимо фиксировать лишь те 
признаки, которые были установлены сугубо самим следователем, требуется 
обязательное их наблюдение (ст. 180 УПК РФ). Неверно в протоколе осмотра 
места происшествия следователю делать вывод о том, что, например, данное 
кольцо является золотом (белый порошок является наркотическим 
средством); 

2. Надлежит верно фиксировать объекты, являющиеся значимыми для 
конкретного уголовного дела или выступающие вещественными 
доказательствами, однако изъятие которые невозможно по ряду причин 
(например, вес, высота и иное). В данном случае следователю требуется 
грамотно описать объект, произвести его фото- или видео- фиксацию для 
того, чтобы участвующие в уголовном судопроизводстве лица смогли четко 
и правильно сложить представление о нем. Следует также упомянуть о том, 
что верное изъятие и приобщение к материалам уголовного дела выявленных 
предметов, их упаковка, зачастую имеют кульминационное значение. Более 
того, если будет нарушена упаковка следов крови, обнаруженных на месте 
происшествия, то это, в свою очередь, способно повлечь за собой 

                                                 
1 Керимов А.А. Актуальные проблемы практики осмотра места происшествия // 

Наука и образование сегодня. 2017. №9 (20). – С. 21-23; 
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невозможность производства экспертизы в связи с испорченностью изъятого 
объекта1 

3. Не допускается в процессе видеосъемки, звукозаписи, описания в 
протоколе осмотра места происшествия фиксировать какие-либо 
умозаключения, предположения о криминалистических элементах 
общественно опасных и противоправных деяний, выдвигать версии о 
причинно-следственной связи и другое; 

4. Отсутствие при осмотре мест происшествия специалиста-
криминалиста, либо наложение на специалиста функций, не относящихся к 
его компетенции (не входящих в область его познания), которые требуется 
осуществлять посредством сил следователя – описание внешности трупа, 
окружающих его предметов; 

5. Сокращение пределов осмотра места происшествия. Отсутствие 
производства исследования на прилегающей к месту происшествия 
территории, объектов на ней. В обязательном порядке необходимо изучить 
возможные пути прихода и отхода от места происшествия преступника.2 

Вышеуказанные ошибки не являются исчерпывающими, а лишь 
выступают в качестве наиболее распространенных при осуществлении 
осмотра места происшествия. Установление, оценка, анализ и 
структурирование представленных обстоятельств в достаточной степени 
важны в разработке ряда методических рекомендаций на практике.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что определение термина 
«осмотр места происшествия» в специальной литературе ученых-правоведов 
разнообразен, однако сущность по-прежнему остается неизменной. 
Следовательно, под осмотром места происшествия понимается уголовно-
правовая категория, являющаяся ключевой частью процесса расследования, 
преследующая цель выявления, закрепления и исследования обстановки 
места происшествия, следов общественно опасного и противоправного 
деяния, личности преступника и других данных, непосредственно 
указывающих на механизм совершения преступления, а также иных 
обстоятельствах расследуемого уголовного дела. Прежде чем достичь цели 
осмотра места происшествия, требуется обращать внимание на положения, 
зафиксированные в ст. 177 УПК РФ, рассмотреть наиболее 
распространенные ошибки следователей при производстве осмотра места 
происшествия, так как могут возникнуть проблемы в получении сведений, 
имеющих доказательный характер, ведь именно от рассматриваемой 
информации зависит верный выбор приемов, средств, методов, стоящих 
перед следователем задач на первоначальном этапе расследования 
общественно опасного и противоправного деяния. Ключевой целью осмотра 
места происшествия выступает моделирование совершения преступления 
посредством фиксации обстановки происшествия, изъятия объектов с места 
происшествия, позволяющие установить личность преступника.  
                                                 

1 Ардашев Р.Г. Проблемы выявления и предварительного исследования следов 
крови при осмотре места происшествия // Закон и право. 2019. №4. – С. 146-149; 

2 Мандрыка Ю.С. Основания и процессуальные условия проведения осмотра места 
происшествия // ЮП. 2020. №1 (92). – С. 106-111; 
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Проблемы предварительного расследования  

в уголовном судопроизводстве 
 

Предварительное расследование в российской системе уголовного 
производства является важнейшей стадией уголовного процесса, без которой 
невозможно привлечение лиц к уголовной ответственности, осуществление 
принципа справедливости и восстановление прав граждан. Поскольку 
именно на этапе предварительного расследования собираются все 
доказательства, подготавливаются все материалы уголовного дела, 
выполняются все следственные и иные процессуальные действия, 
необходимые для доказывания вины подозреваемого (обвиняемого), и на 
момент завершения предварительного расследования, в уголовном деле 
имеются все необходимые материалы.  

При очевидной значимости предварительного расследования, 
законодатель не счел нужным дать легальное определение предварительного 
расследования. В доктрине обычно существует позиция, согласно с которой 
предварительное расследование характеризуется в качестве вида 
государственной правоохранительной деятельности. Очевидно, что 
существует ряд различных определений столь сложного и многогранного 
института. Но, существует не только множество подходов исследователей к 
пониманию данного института, следует сказать, что имеет место ряд 
значений самого термина предварительное расследование. В частности, 
предварительное расследование понимается, как: уголовно-процессуальный 
институт, стадия уголовного процесс, выполняемая соответствующими 
субъектами уголовно-процессуальная деятельность, направленная на 
решение отдельных задач уголовного процесса. Широко в литературе 
представлены позиции, раскрывающие предварительное расследование как 
вид уголовно-процессуальной деятельности. Например, В.М. Савицкий 
полагает, что расследование преступлений следует рассматривать как 
активную, целенаправленную, и, направленную на установление истины по 
уголовному делу деятельность1. 

До тех пор, пока законодатель не даст определение этой категории на 
легальном уровне, противоречивость и спорность вопроса однозначно будет 
сохраняться. Поэтому предлагаем ввести в УПК РФ следующее понятие 
                                                 

1 Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора. М. : Наука,1975. С. 60. 
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предварительного расследования  это регулируемая законом деятельность 
следователей и органов дознания по вопросам раскрытия преступлений, 
изобличению виновных, привлечению их в качестве обвиняемых, 
установлению всевозможных обстоятельств преступления, по выявлению и 
непосредственному устранению условий и причин, способствовавших 
совершению преступлений. 

Предварительное расследование производится двумя способами: в 
форме следствия и дознания (в обычном и сокращенном порядках)1. 

Главным отличием следствия от дознания является то, что следствие 
проводится в относительно сложной процессуальной форме следователями2. 

Также важным обстоятельством являются сроки проведения 
расследования в форме следствия и дознания. Срок проведения дознания 
меньше.  

Общий срок проведения дознания тридцать суток, в то время как 
следствия  два месяца. Существует также упрощенная форма дознания, 
которая производится в сокращенной форме. На проведение такой формы 
отводится срок, не превышающий 15 суток. Общий срок проведения 
дознания может быть продлен до 12 месяцев, в то время как сроки 
проведения следствия по некоторым категориям дел могут достигать и 
восемнадцати месяцев. 

По нашему мнению, в исчислении сроков дознания и следствия 
наблюдается некая коллизия. В самой трактовке сроков дознания и 
предварительного следствия наблюдается не совсем корректная 
формулировка. Если сроки дознания по общей форме определены конкретно 
30 суток, то по сокращенной форме не более 15 суток, по аналогии с 
предварительным следствием, где сказано, что срок предварительного 
следствия не более двух месяцев. На наш взгляд, в данном случае наиболее 
верной была бы единая формулировка «не более» столько-то суток.  

Исчисление сроков месяцами в данном случае не совсем уместно, так 
как в феврале, например, может быть 28 или 29 суток, в марте 31, в апреле 30.  

Когда идет речь о продлении сроков предварительного расследования в 
форме общего дознания первое продление исчисляется в сутках, а именно до 
30 суток. Данная формулировка, на наш взгляд, верная.  

К тому же при избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, при производстве дознания, сроки автоматически сокращаются и 
формулировка, 30 суток, будет неуместна.  

                                                 
1 Волынский А.Ф. Оптимизация предварительного следствия: понятие, задачи, 

возможности их решения. В сборнике: Оптимизация предварительного следствия 
Материалы Международной научно-практической конференции. 2016. С. 104. 

2 Латыпов А.Р., Хайруллина Р.Г. Понятие и принципы деятельности органов 
предварительного следствия // В сборнике: Роль и место информационных технологий в 
современной науке. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 
2017. С. 54. 
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При заключении под стражу обвинительный акт составляется не 
позднее, чем за десять суток со дня заключения под стражу подозреваемого. 
Исходя из этого обвинительный акт, не позднее, чем за десять суток от дня 
заключения под стражу подозреваемого должен быть утвержден 
начальником органа дознания и вместе с материалами уголовного дела 
направлен прокурору для принятия правового решения1. Связано это с тем, 
что указанная мера пресечения значительно ограничивает не только свободу, 
но и права и законные интересы подозреваемого. Охрана прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве являются главными 
обязанностями лиц, осуществляющих предварительное расследование2. 
Поэтому законодатель поступает совершенно верно, устанавливая 
максимально короткий срок для вынесения обвинительного акта и 
направления уголовного дела прокурору, чтобы в случае вынесения 
судебного решения о признании гражданина невиновным, как можно меньше 
было времени на ограничение его прав и свобод в связи с заключением под 
стражу. В исключительных случаях, когда обвинительный акт невозможно 
составить в течение десяти суток, законодатель предусмотрел возможность 
производства в дальнейшем дознания в общем порядке (п. 3 ст. 224 УПК 
РФ). Дальнейшее продление дознания в общей форме исчисляется месяцами, 
а именно «до шести месяцев» и затем «до двенадцати месяцев». В этом 
случае сроки указаны корректно «до» определенного времени. 

Считаем, что дознание в сокращенной форме выступает в качестве 
ускоренного производства на фоне ординарного дознания как формы 
предварительного расследования, которая уже по своей сути является 
упрощенной. Необходимо закрепить законодательно, хотя бы в виде 
примечания к ст. 226.1 УПК РФ или добавить пункт в ст. 5 УПК РФ 
следующее определение понятия «сокращенная форма дознания – это 
законная форма предварительного расследования по уголовному делу, 
которое не представляет значительной общественной опасности и сложности 
в установлении обстоятельств дела, отнесенных УК РФ к категории 
преступлений небольшой и средней тяжести, осуществляемое дознавателем 
по ходатайству подозреваемого, который не оспаривает свою вину и при 
согласии потерпевшего». 

                                                 
1 Лазарева В. А. Развитие Конституционных положений о гарантиях прав личности 

в Федеральном Законе от 30 октября 2018 года № 376-ФЗ // Юридический Вестник 
Самарского университета. 2018. Т. 4. № 4. С. 89. 

2 Жариков Ю. С. Реализация прав потерпевшего на заключительном этапе 
производства дознания // Российский следователь. 2017. № 23. С. 23. 
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Важным обстоятельством является и уровень процессуальной 
самостоятельности. Дознаватель обязан согласовывать все ключевые 
действия по делу с прокурором и выполнять его указания1.  

В п. 4 ст. 20 УПК РФ сказано, что уголовные дела частного и частно-
публичного обвинения дознавателем возбуждаются с согласия прокурора. 
Вывод, если прокурор не дает согласия, дознаватель не может возбудить 
данное уголовное дело. Так кому же в этом случае все-таки предоставлено 
право возбуждать уголовное дело? Дознавателю или прокурору? 
Действующим уголовно-процессуальным законом право возбуждать 
уголовные дела прокурору не предоставлено. А по сути, прокурор, давая 
согласие дознавателю на возбуждение уголовного дела, сам принимает 
решение о возбуждении уголовного дела. И с какого момента более 
правильно исчислять начало сроков расследования? С момента вынесения 
постановления дознавателем или с момента дачи согласия прокурором? 
Конечно, логично исчислять сроки дознания с момента дачи согласия 
прокурором. В противном случае, если срок вынесения постановления 
дознавателем и срок дачи согласия прокурором будет разным, то срок 
исчисления начнется еще до начала возбуждения уголовного дела. 

Анализируя положения УПК РФ, касающиеся полномочий прокурора, 
можно сделать вывод, что по отношению к дознавателю он играет 
значительную роль, фактически выполняя такую же роль, как и руководитель 
следственного органа по отношению к следователю. При этом некоторые 
полномочия дублируются с полномочиями начальника органа дознания. 
Некоторые ученые объясняют такой объем полномочий прокурора по 
отношению к дознавателю тем, что прокурор, являясь государственным 
обвинителем, заинтересован в ходе расследования уголовного дела. 

Следовательно, реализация данных полномочий является одним из 
способов реализации функции уголовного преследования. В связи с этим 
возникает вопрос: почему по отношению к следователю и дознавателю, 
прокурор имеет разный объем полномочий? Неужели это зависит от формы 
предварительного расследования? Думается, что от формы предварительного 
расследования это не зависит. Ведь если сравнивать дознание и 
предварительное следствие, то отличия заключаются лишь в сроках 
производства расследования, методах работы, органах и должностных лицах, 
а также в расследуемых составах преступлений. Кроме того, в действующем 
УПК РФ уже указаны две процессуальные фигуры: начальник органа 
дознания и начальник подразделения дознания. В связи с изложенным, 
возможно, следует унифицировать полномочия прокурора, сделать их 

                                                 
1 Киреева Е.В. Поручение следователя органу дознания как одна из форм 

взаимодействия органов следствия с органами дознания // Евразийский юридический 
журнал. 2016. № 4 (95). С. 265. 
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общими по отношения и к предварительному следствию, и к дознанию, как 
это было в УПК РСФСР. 

В настоящее время спорным в науке является вопрос, связанный с 
необходимостью выделения такой формы предварительного расследования, 
как дознание. Сравнив дознание и предварительное следствие, можно 
сделать вывод, что эти две формы предварительного расследования имеют не 
так уж и много отличий. Дознание является «ускоренной» формой 
производства предварительного расследования по так называемым 
«очевидным преступлениям». Некоторые ученые вообще считают, что такую 
форму предварительного расследования следует упразднить и оставить за 
дознавателями только полномочия по производству неотложных 
следственных действий. 

На наш взгляд, упразднять такую форму предварительного 
расследования нельзя, так как в случае ее упразднения, обязанность по 
расследованию всех составов преступлений будет возложена на 
следователей. Дознание позволяет снизить нагрузку следователей, повысить 
качество раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. 

Таким образом, предварительное расследование является самой 
объемной и продолжительной по срокам частью уголовно-процессуальной 
деятельности. Оно направлено на быстрое, комплексное и полное раскрытие 
преступление, на непосредственно изобличение лиц их совершивших, а 
также привлечению этих лиц к ответственности. 

Существует две основные формы предварительного расследования – 
предварительное следствие и дознание. Дознание имеет упрощенную 
процедуру, оно применяется традиционно для менее тяжких составов 
преступлений.  

При сравнении дознания и предварительного следствия, можно сделать 
вывод о том, что данные общие условия, одинаковые для дознания и 
предварительного следствия, направлены непосредственно на обеспечение 
единства уголовно-процессуальной формы, создание гарантий прав лиц, 
которые вовлечены в сферу уголовного судопроизводства, повышение 
уровня обеспеченности интересов общества, личности, государства.  

Несмотря на подробную законодательную регламентацию в ходе 
предварительного расследования возникает множество проблем, которые 
требуют своего решения. Основываясь на выявленной значимости форм 
предварительного расследования, как видится, необходимо внедрить в 
практику расследования и раскрытия преступлений на современном этапе 
критерии качества предварительного расследования: достижение 
объективной истины по всем уголовным делам может быть обеспечено 
исключительно за счет выполнения трудоемких следственных действий; 
культура оформления уголовных дел.  
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Проблемные аспекты задержания подозреваемого 
 

Актуальность темы данной научной статьи состоит в том, что один из 
ключевых механизмов охраны и защиты прав, законных интересов человека 
и гражданина, нарушенных в связи с совершением общественно опасного и 
противоправного деяния – уголовное судопроизводство, причем следует 
учесть, что уголовный процесс не способен быть успешно и эффективно 
реализован при отсутствии применения процессуальных мер, направленных 
на ограничение прав, свобод, законных интересов подозреваемого 
(обвиняемого), а также иных участников уголовного судопроизводства в 
соответствии с основаниями и порядком, четко установленных в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации (далее по текст – УПК РФ). 
Одним из наиболее распространенных действий со стороны органов 
предварительного расследования выступает, безусловно, задержание лица, 
подозреваемого в совершении общественно опасного и противоправного 
деяния. Согласно российскому уголовно-процессуальному законодательству, 
задержанию как мере принуждения отводится гл. 12 УПК РФ, в которой 
закреплены: цели, основания, порядок осуществления задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления, а также его условия и 
основания освобождения.1 

Более того, исходя из ст. 5 УПК РФ под задержанием подозреваемого 
понимается мера процессуального принуждения, реализующаяся органами 
предварительного расследования на срок, не превышающий 48 часов с 
момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 91 УПК РФ в случае, когда имеются 
иные сведения, дающие основание подозревать конкретное лицо в 
совершении общественно опасного и противоправного деяния, допускается 
его задержание, однако в исключительных случаях: лицо пыталось скрыться; 
не имеет постоянного места жительства; личность подозреваемого не 
установлена; органами предварительного расследования или прокурором в 
суд направлено ходатайство об избрании в отношении данного лица меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Однако требуется установить, что 
российским законодателем не дается конкретизация «иные сведения», 

                                                 
1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) // СПС КонсультантПлюс 
(дата обращения: 26.01.2021). 
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следовательно, допускается и открывается достаточно широкий спектр 
действий для самоволия.  

Практика показывает, что лицо, оказавшееся на месте совершения 
общественно опасного и противоправного деяния, или лицо, старающееся 
оказать помощь пострадавшему, в процессе которого на нем (при нем) могут 
остаться следы преступления, однако которого он не реализовывал, 
задерживается согласно ст. 91 УПК РФ, следовательно, представляется в 
лице задержанного. Зачастую иные версии не отрабатываются, так как все 
силы и средства сугубо направлены на доказывание вины уже задержанного 
лица, именно поэтому помочь невиновному способен адвокат или 
сложившиеся обстоятельства. В процессе доказывания причастности 
задержанного, подлинный преступник успешно уничтожает свои следы, 
таким образом, в случае, если будет доказано, что общественно опасное и 
противоправное деяние совершил не задержанное лицо, то осуществление 
поиска и дальнейшее задержание настоящего преступника будет реализовано 
достаточно проблематично.  

На наш взгляд, существует необходимость первоначального 
установления причастности задержанного лица к самому событию 
общественно опасного и противоправного деяния, при этом не 
приостанавливая оттачивание других версий, а в заключении, если будет 
подтверждена причастность «первого подозреваемого», направить все силы 
следователя на доказывания его формы вины, мотива совершения 
преступления. Некоторые авторы считают необходимым выносить 
постановление о задержание по уголовным делам, возбужденным в 
отношении неустановленного лица, в котором отражать основания для 
задержания лица1 

Кроме того, в российском уголовно-процессуальном законодательстве 
закреплены принципы уголовного процесса, к которым также относят 
презумпцию невиновности, состязательность сторон. Как известно, 
ключевым условием презумпции невиновности выступает гарантия 
обеспечения прав человека, нарушившее законодательство государства, 
реализация расследования и рассмотрения уголовного дела в суде, а также 
вынесение приговора в соответствии с законностью и справедливостью.  

Если обратить внимание на цели задержания, то возможно определить 
его значимое условие, касающееся необходимости в заключении лица под 
стражу. Исходя из ст. 91 УПК РФ задержание осуществляется в случаи, когда 
лицо подозревается в совершении общественно опасного и противоправного 
деяния, за реализацию которого может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы. Согласно ст. 449 УПК РФ в процессе осуществления 
задержания, требуется обеспечить дополнительные условия – поддержание 
служебного иммунитета некоторых категорий должностных лиц 

Задержание состоит из ряда этапов, а именно: 
                                                 

1 Шараева Я.А., Лугинец Э.Ф. Постановление о задержании: миф или реальность? // 
Труды Академии Республики Таджикистан. № 4(36). - С. 38. 
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1. Фактическое задержание, то есть, с момента захвата подозреваемого. 
Согласно УПК РФ, после фактического задержания подозреваемого, данное 
лицо может находиться 48 часов под стражей (в исключительных случаях 
данный срок продлевается), защитник также допускается к участию в 
уголовном судопроизводстве. В течение 12 часов с момента задержания, 
надлежит уведомить об этом прокурора, родственников или близких 
подозреваемого, а также иных лиц в соответствии с УПК РФ. 

2. Доставление подозреваемого в служебное помещение 
территориального органа или подразделение полиции. Не превышая 3 часов с 
момента доставления подозреваемого, требуется составить протокол 
задержания, так как именно он будет выступать в качестве основания для 
помещения лица под стражу. Копия протокола задержания может быть 
направлена подозреваемому по его просьбе. 

С момента фактического задержания подозреваемого, ему 
предоставляется 24 часа на дачу показаний в присутствии защитника, в тех 
случаях, когда он добровольно от него не отказался. Прежде чем начать 
допрос, подозреваемый имеет право на свидание с защитником, однако оно 
не должно быть более двух часов. Содержание подозреваемых (обвиняемых) 
регламентируется ФЗ № 103 от 15.07.1995 года (ред. от 27.12.2019). В данном 
нормативно-правовом акте указаны условия содержания, которые не должны 
быть направлены на дополнительные ограничения прав подозреваемого, 
устранить возможность противоправно влиять на содержащееся под стражей 
лицо.1 Разрешается подозреваемому встречаться с должностными лицами 
оперативных подразделений, однако, лишь на основании письменного 
разрешения лиц, производящих расследование по конкретному делу.  

Невозможно не согласиться с позицией С.Р. Бобылева, указывающего 
на то, что ключевой причиной разногласий в связи с задержанием 
подозреваемого является рассмотрение процесса задержания как 
единовременного действия, реализующееся лишь по возбужденному 
уголовному делу.2 

В свою очередь, знаменитая ученый-процессуалист Д.С. Ферзилаева 
подчеркивает, что до избрания меры пресечения лицо не может являться 
подозреваемым, таким образом, задержанное лицо может предстать в качестве 
подозреваемого только после возбуждения уголовного дела, следовательно, 
имеются пробелы в области «основания задержания подозреваемого» и 
«избрания меры пресечения в отношении подозреваемого».3 

По нашему мнению, для обеспечения гарантии прав, свобод человека, 
подозреваемого в совершении общественно опасного и противоправного 
                                                 

1 Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ (последняя редакция) // СПС 
КонсультантПлюс (дата обращения: 27.01.2021). 

2 Бобылев С.Р. Проблемы института задержания в уголовном процессе // Судебная 
власть и уголовный процесс. 2018. № 2. – С. 281-285. 

3 Ферзилаева С.Д. Задержание подозреваемого в уголовном процессе // 
Государственная служба и кадры. 2020. №2. – С. 163-166. 
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деяния, требуется зафиксировать в уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации нормы, указывающие на факт, свидетельствующий о 
том, что лицо, фактически ограниченное (лишенное) в свободе передвижения 
в связи с подозрением в совершении преступления, представляется в 
качестве подозреваемого только после осуществления в отношении него 
фактического задержания. Следовательно, статус подозреваемого 
приобретается лишь в момент задержания, осуществление представленной 
нормы поспособствовало бы развитию и усилению понятийного аппарата в 
уголовном судопроизводстве, и не понизило смысл процесса возбуждения 
уголовного дела.  

Интересную позицию по данному вопросу приводит Я.А Шараева, 
которая считает, что фактическое задержание при исполнении постановления 
о задержании следует исчислять с момента вручения и разъяснения лицу 
оснований для задержания и ограничения его свободы1.  

Подводя итог вышесказанному, требуется отметить, что на 
сегодняшний день сложилась тенденция раздельного правового 
регулирования понятийного аппарата, процессуального порядка, сроков 
фактического задержания, доставления задержанного, реализуемых 
должностными лицами правоохранительных органов, а также уголовно-
процессуального задержания, совершаемое лишь органами уголовного 
преследования с обязательным составлением протокола в соответствии со 
ст. 92 УПК РФ. Не стоит упускать факта значимости отражения в протоколе 
задержания точного времени момента фактического задержания, доставления 
к следователю. В связи с тем, что время длительности задержания и 
доставления зависит от ряда обстоятельств (объективных, субъективных), 
которые устанавливаются действиями сотрудников правоохранительных 
органов, на наш взгляд, требуется отдельно зафиксировать их сроки. Помимо 
этого, надлежит добавить в главу 12 УПК РФ положения, закрепляющие 
порядок задержания, где бы указывался трехчасовой срок доставления 
задержанного лица, которое подозревается в совершении общественно 
опасного и противоправного деяния. Данный срок может быть продлен в 
ряде случаев, например, когда требуется переместить задержанного или в 
связи с другими причинами, препятствующие доставлению лица в течение 3-х 
часов. Также необходимо отметить, что срок фактического задержания и 
доставления нецелесообразно относить к 48 часам срока задержания, так как 
его отсчет требуется начинать лишь с момента доставления задержанного к 
должностным лицами органам уголовного преследования. 

Таким образом, представленные нормы поспособствовали бы 
конкретизации некоторых положений основного закона Российской 
Федерации, уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по 
поводу процесса задержания подозреваемого, что посодействует 
скоординировать верное применение российского уголовно-процессуального 
законодательства в правоприменительной практике.  
                                                 

1 Шараева Я.А. Исчисление срока задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления// Право: история и современность, 2018. № 2. - С. 84. 
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Международно-правовые стандарты ювенальной юстиции 

 
Термин «ювенальный» происходит от латинского слова «juvenis», что 

означает молодой, юный; определенный период жизни человека. 
Ювенальную юстицию можно рассматривать как в широком, так и в узком 
смысле: в узком – это специализированная ветвь судебной системы в 
широком – это совокупность механизмов, предназначенных для обеспечения 
защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, 
реализуемых системой государственных и негосударственных органов, 
учреждений и организаций1.  

Если рассматривать ювенальную юстицию через призму уголовно-
правовой науки, то можно сделать вывод, что это система норм и 
деятельность соответствующих органов, направленных на противодействие 
преступности среди несовершеннолетних. Показатели преступности среди 
этой социальной категории отражают, в определенной степени, ситуацию в 
обществе в целом, причем, не только,  в настоящее время, но и в будущем. 
Именно поэтому современные государства и международные организации 
разрабатывают меры, направленные на эффективное предотвращение и 
противодействие преступности среди несовершеннолетних.  

Таким международно-правовым документом стала Конвенция о правах 
ребенка. О ее насущной потребности, значимости говорит тот факт, что 20 
ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла 
Конвенцию о правах ребенка, превратив ее в международный юридический 
механизм, обеспечивающий правовую защиту самой уязвимой части 
мирового сообщества – детей. Конвенция стала логическим развитием 
Декларации прав ребенка 1959 г., существенно расширив и конкретизировав 
ее 10 принципов (которые носили декларативный, рекомендательный 
характер). Конвенция содержит пятьдесят четыре статьи, которые 
охватывают практически все области жизнедеятельности ребенка. Особое 
значение Конвенции состоит в том, что она обязывает все государства, ее 
ратифицировавшие, незамедлительно пересмотреть свое национальное 
законодательство и привести его в соответствие с Конвенцией, устанавливает 

                                                 
1 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии: Учеб. пособие. 2-е изд., испр., доп. – М.: Дело. 2001. – 272 с. 



1369 
 

механизм международного контроля за соблюдением прав детей. Конвенция 
о правах ребенка имеет равное значение для всех стран мира1. 

Так, Конвенция предусматривает ряд уголовных и уголовно-
процессуальных мер, которые призваны защитить права 
несовершеннолетнего лица, подозреваемого в совершении преступления, а 
также назначение такому лицу такого наказания, которое бы обеспечило ее 
исправления и осознания противоправности своих действий.  

На основе указанной Конвенции был разработан и принят ряд 
международных актов, которые детализируют и уточняют положения 
Конвенции. Самыми яркими примерами таких международно-правовых 
документов является Минимальные стандартные правила отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) и 
Руководящие принципы ООН по предупреждению преступности 
несовершеннолетних2. В свою очередь Пекинские правила закрепляют 
минимальные правила обращения с несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом, а Эр-Риядские принципы раскрывают на 
международном уровне важнейшие аспекты предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних3.  

Государства-участники, ратифицировавших Конвенцию ООН о правах 
ребенка, признают право каждого ребенка, который обвиняется в 
совершении преступления, на такое обращение, которое укрепляет в нем 
уважение к правам других людей, способствует развитию чувства 
достоинства и значимости. Пекинские правила закрепляют, что основной 
целью правосудия в отношении несовершеннолетних нарушителей закона 
является перевоспитание последних. Производство по делам 
несовершеннолетних должны осуществлять органы, которые обладают 
достаточным объемом дискреционных полномочий, для учета особых 
потребностей последних. Конвенция ООН о правах ребенка и Пекинские 
правила предусматривают применение к несовершеннолетним ряд гарантий. 
Это такие, как презумпция невиновности, право на правовую помощь, право 
на информацию об обвинении, право на присутствие родителей в течение 
всего рассмотрения дела, право на безотлагательное принятие решения 
судебным органом, право судебного обжалования и другие. Конвенция ООН 
о правах ребенка запрещает подвергать несовершеннолетнего пыткам, 
унижать его достоинство и жестоко обращаться с ним. Запрещено назначение 
несовершеннолетнему такого наказания, которое не предусматривает 
возможности освобождения. Пекинские правила также содержат данные 
запреты. Они истолковывают их содержание и предусматривают, что при 
назначении несовершеннолетнему наказания, обязательно должно изучаться 
его, так называемое социальное досье, учитываться условия приживаемости 

                                                 
1 Широ С.В. Права ребенка: необходимость внедрения новых механизмов защиты: 

Монография. – Мурманск: (название издательства), 2009. – 168 с.  
2 www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16183#046582575631835277 
3 www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml 
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и воспитания. В свою очередь наказание должно быть таким, которое бы 
обеспечивало перевоспитание ребенка и развитие нормальной социальной 
личности. 

Конвенция ООН о правах ребенка и Пекинские правила рекомендуют, 
чтобы каждый лишенный свободы несовершеннолетний содержался 
отдельно от взрослых, для ограничения негативного воздействия на них со 
стороны последних. Предполагается широкое применение такого института, 
как условное освобождение с последующим наблюдением, а также 
применение более мягких наказаний, не связанных с лишением свободы. 
Пекинские правила отмечают, что несовершеннолетние преступники могут 
содержаться в исправительных учреждениях с ослабленным режимом, 
воспитательных домах, центрах дневной подготовки и в других  
учреждениях, которые могут способствовать надлежащей реинтеграции 
несовершеннолетних общество. В свою очередь Конвенция ООН о правах 
ребенка гарантирует каждому несовершеннолетнему лицу, привлеченному к 
уголовной ответственности, право на правовую и другую помощь, право 
судебного обжалования и право на безотлагательное принятие решения по 
делу компетентными органами. Конвенция ООН о правах ребенка и 
Пекинские правила стали толчком к принятию Эр-Риядских руководящих 
принципов. Они признают, что предотвращение преступности 
несовершеннолетних является наиболее действенным средством 
предупреждения и борьбы с преступностью в целом. Приоритетом в 
превенции ювенальной преступности признается ориентация на нужды 
детей. Первоочередное внимание уделяется процессам воспитания и 
подготовки к взрослой жизни несовершеннолетних. Определяющее место в 
этом процессе предоставляется стабильной и благополучной семье. Всем 
детям должен обеспечиваться равный доступ к образованию. Учебные 
заведения должны стать центрами по подготовке молодежи к социально-
активной жизни.  

Государство должно выработать политику, которая ставит в 
отрицательный ключ злоупотребления алкоголем, наркотиками и другими 
веществами. Особое внимание Эр-Риядские руководящие принципы уделяют 
вопросу влияния средств массовой информации на формирование молодых 
людей. СМИ должны осознавать свою огромную общественную роль и 
ответственность в деле воспитания подрастающего поколения. На 
телевидении и в кинематографии необходимо свезти к минимуму показ 
материалов, связанных с порнографией, наркотиками и насилием. 

Таким образом, международная система противодействия 
преступности среди несовершеннолетних – это система мероприятий по 
привлечению несовершеннолетних, совершивших правонарушения к 
юридической ответственности, процесс перевоспитания таких лиц, а также 
комплексные меры по предотвращению совершения несовершеннолетними 
лицами правонарушений, которые могут повлечь за собой неблагоприятные 
последствия для них и для общества в целом.  
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Исполнение поручений  

как форма взаимодействия следователя и органа дознания 
 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее –
УПК РФ) закреплен ряд следственных действий  основной процессуальный 
инструмент, направленный на расследование преступлений и проверку 
сообщений о преступлении. При этом уголовно-процессуальный закон не 
закрепляет понятия следственных действий, чем, в свою очередь, вызывает 
некоторые трудности у правоприменителей при практическом применении 
норм законодательства. Данные трудности выражаются, прежде всего, в 
отнесении тех или иных процессуальных действий к категории следственных 
действий. Стоит обратить внимание на то, что понятие «процессуальное 
действие» закреплено в п. 32 ст. 5 УПК РФ, согласно которому под ним 
понимается «следственное, судебное или иное действие, предусмотренное» 
УПК РФ1.  

При анализе положений уголовно-процессуального закона России 
можно выделить, что существует такая категория следственных действий как 
неотложные, понятие которых также закреплено в ст. 5 УПК РФ. Под 
неотложными следственными действиями в законе понимаются «действия, 
осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по 
которому производство предварительного следствия обязательно, в целях 
обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования». 
Однако, неоднозначно, что понятие неотложных следственных действий в 
законе есть, а понятие самих следственных действий и, соответственно, их 
исчерпывающий перечень отсутствует.  

Исходя из вышеизложенного, хотелось бы определить, что же такое 
следственные действия, и их соотношение с процессуальными действиями. В 
соответствии с понятием, закрепленным в п. 32 ст. 5 УПК РФ, можно сделать 
вывод, что следственные действия являются одними из процессуальных 
действий, однако на наш взгляд понятие последних следовало бы расширить 
и представить в следующем содержании: «Процессуальное действие – это 
следственное, судебное или иное действие, предусмотренное настоящим 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021). ст. 5 // Режим доступа 
[Электронный ресурс] // Точка доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_34481. 
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Кодексом, проводимое в целях всестороннего объективного рассмотрения 
материалов проверки сообщения о преступлении и материалов уголовного 
дела». Такое уточнение позволит в какой-то мере отграничивать 
следственные действия от иных процессуальных действий, поскольку при 
проведении определенных следственных действий могут возникать вопросы 
касаемо законности и обоснованности их проведения на конкретном этапе 
производства предварительного расследования. Речь идет, прежде всего, о 
том, что некоторые процессуальные действия считаются следственными в 
силу сложившейся практики, хотя законодательно исчерпывающего перечня 
следственных действий нет. Ввиду этого такие процессуальные действия 
проводятся со всеми правилами и ограничениями, предусмотренными для 
следственных действий.  

Ярким примером такого процессуального действия является 
эксгумация. В соответствии с ч. 1 ст. 164 УПК РФ эксгумация признается 
следственным действием, которое может проводиться по постановлению 
следователя. Процессуальный порядок производства данного 
процессуального действия регламентирован ч. 3 ст. 178 УПК РФ.  

Анализируя положения УПК РФ и мнения ученых-процессуалистов 
можно прийти к выводу, что следственные действия – это действия, 
направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, 
поиск предметов и орудий совершения преступления, а также иных следов 
его совершения (иным словом - доказательств), с целью уличения виновного 
и установления истины по уголовному делу. В свою очередь, возвращаясь к 
вопросу об отнесении эксгумации к следственным действиям, следует 
определиться, для чего она производится. Не зря эксгумация нормативно 
закреплена в одной статье с таким следственным действием как осмотр 
трупа. Учитывая это, уже можно сделать вывод, что извлечение трупа из 
места захоронения может проводиться в целях его дальнейшего осмотра. 
Однако, из этого не следует, что эксгумация проводится для поиска каких-
либо следов совершения преступления и поиска доказательств по 
уголовному делу. В данном случае эксгумация выступает иным 
процессуальным действием, обеспечивающим дальнейшее производство 
осмотра трупа. Осмотр трупа же чаще всего проводится на месте 
происшествия или в морге, то есть при обстоятельствах, не требующих его 
извлечения из места захоронения.  

При рассмотрении круга следственных действий, проводимых до 
возбуждения уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, среди 
них можно увидеть осмотр трупов, но эксгумации при этом не 
предусмотрено. Отсюда возникает вопрос: можно ли провести эксгумацию с 
целью дальнейшего осмотра трупа по постановлению следователя до 
возбуждения уголовного дела? Из прямого толкования ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
следует, что проводить эксгумацию нельзя. В свою очередь, в ч. 4 ст. 178 
УПК РФ установлено, что «эксгумация и осмотр трупа производятся с 
участием лиц, указанных в части первой настоящей статьи. Осмотр трупа 



1373 
 

может быть произведен до возбуждения уголовного дела1», что также прямо 
не разрешает проводить эксгумацию до возбуждения уголовного дела. В 
таком случае, зачем объединять эксгумацию и осмотр трупа одной 
процессуальной нормой? Мы считаем это неправильно с точки зрения на 
построение и конструкцию законодательной нормы, так как речь идет об 
однородных процессуальных действиях, а порядок их производства разный. 
Для закона имеет значение разграничение норм, основанное на 
процессуальном порядке, а не на единстве или разности объектов.  

По мнению В.Ю. Стельмаха эксгумация не может являться 
самостоятельным следственным действием, так как она «подтверждает лишь 
факт нахождения трупа в месте захоронения, что и так было известно в 
процессе расследования и не требовало дополнительных доказательств»2.  

В свою очередь, А.Е. Кригер считает эксгумацию следственным 
действием в силу познавательного характера.  

Мы же поддерживаем точку зрения последнего автора, но хотим 
привести свои доводы на этот счет. Для этого нам необходимо ответить на 
вопрос: может ли эксгумация быть именно следственным действием, 
направленным на поиск доказательств по уголовному делу? Да, может. 
Отнести извлечение трупа из места захоронения к категории следственных 
действий необходимо тогда, когда целью его производства является не 
извлечение с целью осмотра, а, например, с целью удостоверения факта 
нахождения трупа в месте захоронения (при имеющейся информации о 
незаконном перезахоронении лица в неизвестное место, либо захоронении 
лица, числящегося без вести пропавшим и т.п.); при получении информации 
о сокрытии орудий и предметов совершения преступления в местах 
захоронения конкретных людей и так далее. 

Так, на основании приведенных примеров, мы можем сделать вывод, 
что эксгумация может являться как самостоятельным следственным 
действием, направленным на получение доказательств, так и иным 
процессуальным действием, направленным на обеспечение производства 
осмотра трупа. Однако, опираясь на положения ч. 1 ст. 164 УПК РФ, мы 
считаем, что эксгумацию следует считать именно следственным действием. 
Исходя из характера проведения, ее можно отнести к категории классических 
поисковых следственных действий. 

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что в УПК РФ необходимо 
внести некоторые изменения, касающиеся порядка проведения эксгумации. В 
первую очередь, необходимо отделить эксгумацию от осмотра трупа, то есть 
выделить ее в отдельную статью кодекса из-за различного процессуального 
порядка производства. Мы считаем, что необходимо ввести в УПК РФ 
ст. 178.1 «Эксгумация» в следующем содержании: 

                                                 
1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021). ст. 5 // Режим доступа 
[Электронный ресурс] // Точка доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_34481. 

2 Стельмах В.Ю. Процессуальный порядок и проблемы производства эксгумации 
трупа в уголовном судопроизводстве // Адвокат. 2016. № 1. 
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1. При необходимости извлечения трупа из места захоронения, а 
также извлечения орудий и предметов совершения преступления, 
находящихся в месте захоронения, следователь выносит постановление об 
эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или родственников 
покойного. Постановление обязательно для администрации 
соответствующего места захоронения. В случае, если близкие родственники 
или родственники покойного возражают против эксгумации, разрешение на 
ее проведение выдается судом. 

2. Эксгумация производятся с участием судебно-медицинского 
эксперта, а при невозможности его участия  врача.  

3. Расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением 
трупа, возмещаются родственникам покойного в порядке, установленном 
статьей 131 настоящего Кодекса. 

4. Эксгумация производится только после возбуждения уголовного 
дела. 

Соответственно при выделении эксгумации в отдельную статью УПК 
РФ, нормы, касающиеся эксгумации из ст. 178 УПК РФ необходимо 
исключить. Но, при этом мы считаем, что ст. 178 УПК РФ должна в новой 
редакции содержать ч. 3, устанавливающую следующее положение: «При 
необходимости извлечения трупа из места захоронения проводится 
эксгумация по правилам и основаниям, предусмотренным ст. 178.1 УПК РФ».  
 
 

Чупенко Екатерина Станиславовна,  
курсант 3 курса Ростовского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Шараева Яна Анатольевна,  

доцент кафедры уголовного процесса  
Ростовского юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

Некоторые проблемы применения иных мер  
уголовно-процессуального принуждения 

 
Всеобщая декларация прав человека закрепляет право на свободу 

каждому человеку с самого рождения, вне зависимости от пола, расы, 
национальности и т.д. Таким образом, правоспособность человека возникает 
с самого рождения1. Во всех демократических государствах свобода 
гражданина рассматривается, как наивысшая ценность. При рассмотрении 
понятия «право на свободу», можно ссылаться на ст. 55 Конституции РФ, где 
под данным словосочетанием следует понимать ничем не ограниченную 
возможность человека, действовать сообразно своей воле2. Но в данном 

                                                 
1Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 
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случае действовать сообразно своей воле недостаточно, человек должен 
осознавать наличие закона, и действовать в его рамках. Таким образом, 
человек волен делать все, что не выходит за рамки закона.  

В рамках уголовного судопроизводства к участникам уголовного 
процесса могут быть наложены необходимые, соразмерные и разумные 
ограничения, которые не должны нарушать их право на свободу. При 
применении мер процессуального принуждения, государство вмешивается в 
жизнь человека и таким образом ограничивает право человека на свободу. 
Любого рода ограничение, которое предусматривается со стороны 
государства, может быть допустимо лишь в рамках законодательства РФ. Без 
законных на то оснований лица не могут быть ограничены в праве на 
передвижение, пребывание в определенном месте, общение с 
родственниками и друзьями.  

Но нормы права не могут функционировать в результативном порядке 
без наличия возможности применения мер принуждения. Конечно, споры 
процессуалистов по поводу законности применения мер принуждения со 
стороны государства всегда актуальны. При этом государственная 
деятельность и организация уголовного преследования всегда 
взаимосвязаны, ведь кроме государства ни один участник уголовного 
судопроизводства не может самовольно осуществлять уголовное 
преследование. 

Как мы знаем, принудительный характер свойственен всей системе 
уголовного судопроизводства в РФ. Это определяется тем, что 
правоохранительные органы, действуя от лица государства, вне зависимости 
от воли вовлеченных в уголовно-процессуальных отношения субъектов, 
осуществляют реализацию всех мер, закрепленных в уголовно-
процессуальном законодательстве1. Несмотря на то, что практически все 
меры в уголовно-процессуальном законодательстве РФ носят 
принудительный характер, законодатель, разделил все меры процессуального 
на три группы: 

- «Задержание подозреваемого»; 
- «Меры пресечения»;  
- «Иные меры процессуального принуждения». 
Иным мерам процессуального принуждения посвящена глава 14 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в которой 
законодатель разделил иные меры на две группы в зависимости от 
участников, к которым они могут применяться. К первой группе относятся 
меры принуждения, применяемые в отношении подозреваемого или 
обвиняемого. Это такие меры принуждения как временное отстранение от 
должности, наложение ареста на имущество, привод и обязательство о явке. 
Ко второй группе относятся меры принуждения, применяемые в отношении 
иных участников уголовного процесса (денежное взыскание, обязательство о 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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явке, привод) в связи с собиранием доказательств по расследуемому 
уголовному делу.  

Деление иных мер процессуального принуждения предусмотрено по 
той причине, что законодатель при рассмотрении роли отдельных участников 
процесса определил определенные цели применения принудительных мер.  

Вместе с тем, при решении вопроса о применении любых мер 
принуждения со стороны государства, должен иметься полный перечень трех 
оснований, к которым относятся – фактические, процессуальные и 
нормативные. 

Часть 2 статьи 111 УПК РФ предусматривает возможность применения 
к гражданскому истцу таких мер меры уголовно-процессуального 
принуждения, как денежное взыскание, привод и обязательство о неявке. 
Вместе с тем, согласно статьи 44 УПК гражданский истец не наделяется 
обязанностью являться по вызовам в суд и орган расследования. В данном 
случае возникает определенное противоречие, ведь гражданский истец по 
собственной воле становится участником уголовного процесса. Данное его 
участие будет зависеть исключительно от желания получить компенсацию за 
моральный вред, возмещение имущественного вреда, который был причинен 
преступлением.  

Следуя вышесказанному, можно сделать вывод о том, что обязанности 
гражданского истца, на наш взгляд, не могут отличаться в зависимости от 
того, в каком порядке рассматривается его иск, в уголовном, или 
гражданском судопроизводстве. Считаем целесообразным, для соблюдения 
баланса статуса гражданского истца в уголовном судопроизводстве, 
необходимо действовать по аналогии со ст. 222 ГПК РФ, где в случае неявки 
гражданского истца в судебное заседание его исковое заявление останется 
без рассмотрения1. В любом случае, данное решение будет сохранять за 
собой элемент последовательности, где гражданский истец будет действовать 
полностью в рамках своих прав, закрепленных в процессуальном 
законодательстве. В связи с чем, нет необходимости в применении к 
гражданскому истцу обязательства о явке, привода и денежного взыскания.  

Конечно, в связи с изменениями общественной жизни в государстве, 
изменяется и отношения к охраняемым в законе ценностям, большее 
внимание уделяется правам и законным интересам человека и гражданина2. В 
связи с этим и институт иных мер процессуального принуждения требует 
дальнейшего совершенствования. По этой причине, правоприменитель при 
избрании иных мер уголовно-процессуального принуждения должен 
руководствоваться не только предписаниями федеральных законов, но и 
требованиями высших судебных инстанций, которые формируют практику 
применения предписаний данного института.  
 
 
                                                 

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 
138-ФЗ (ред. от 08.12.2020, с изм. от 12.01.2021) // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Шараева Я.А., Козырь Ю.В. Меры процессуального принуждения // Ростов-на-
Дону: Ростовский юридический институт МВД РФ, 2018. - 104 с. 
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РАЗДЕЛ XIV. УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ 
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 
Андропов Данил Александрович, 

студент 3 курса  
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 

Научный руководитель: 
Савин Павел Тимурович, 
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кандидат юридических наук, доцент 
 

Проблемы квалификации убийства женщины, заведомо  
для виновного находящейся в состоянии беременности  

(пункт «г» части 2 статьи 105 УК РФ) 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» обходит 
указания и разъяснения по применению п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ1. В связи с 
этим, одной из проблем квалификации является убийство женщины, 
заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а именно в 
наличии фактической ошибки в объекте преступного посягательства. Речь 
идет о тех случаях, когда происходит умышленное убийство женщины 
лицом, которое считает, что она находится в состоянии беременности, но в 
объективной действительности, не имеет данного состояния. Наука и 
практика порождают 4 основных варианта квалификации данного вида 
преступления. 

Так, Президиум Верховного Суда Российской Федерации, 
рассматривая уголовное дело по надзорной жалобе, осужденного Г. на 
приговор Кемеровского областного суда, по которому осужден: по ч. 3 ст. 30, 
п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ч.1 ст. 105 УК РФ квалифицировал данное 
преступление по ч.1 ст. 105 УК РФ. Обстоятельства дела были следующие. 
Думая, что сожительница лица, совершившего преступление, находится в 
состоянии беременности, по итогам ссоры, с целью убийства, виновный 
произвел выстрелил в голову, в результате чего потерпевшая скончалась. 
Президиум ВС РФ посчитал, что оценка действий лица, совершившего 
противоправное деяние, по совокупности преступлений является неверным, 
так как, умысел, направленный на убийство потерпевшей, которая в 
состоянии беременности не находилась, был полностью реализован.  В связи 
с этим, инкриминирование покушение на убийство беременной женщины, 

                                                 
1 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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является излишней1. Квалификация Кемеровского областного суда 
противоречит одному и основополагающих принципов уголовного закона, а 
именно принципу справедливости. Но при подходе Президиума ВС РФ не 
учитывается умысел виновного, направленный на совершение убийства с 
квалифицированным составом.  

Также в юридической литературе обозначена позиция 
инкриминирования виновному за данное уголовно-наказуемое деяние п. г. 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Так, С.В. Бородин считает, что для оценки этих 
противоправных действий по г. ч.2 ст. 105 УК РФ фактическое наличие 
состояния беременности не имеет значение, если лицо, совершающее 
преступление, умеет умысел на убийство беременной женщины. Автор 
аргументирует это тем, что в диспозиции п. г. ч.2 ст. 105 УК РФ указывается 
не убийство фактически беременной женщины, а убийство женщины 
заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности2. Но данная 
юридическая оценка деяния является неверной. Придерживаясь позиции 
кандидата юридических наук Дядюн К.В., следует прийти к выводу, что 
квалификация деяния с квалифицирующим признаком, если в объективной 
действительности отсутствует отягчающее обстоятельство, противоречит 
ст.5 УК РФ (принцип вины) и ч.3 ст. 30 УК РФ3.   

Многими учеными в области уголовного права выдвигается мнение, 
что данное деяние необходимо расценивать как покушение на убийство 
заведомо беременной женщины (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Так, 
профессор А.И. Рарог считает, что, лицо, ошибочно предполагавшее о 
наличии отягчающего обстоятельства, подлежит ответственности за 
покушение на преступление с отягчающим, а в данном случае 
квалифицирующим обстоятельством4. Таким образом, данная оценка 
является наиболее верной по отношению к данному виду противоправного 
деяния, так как она не противоречит основополагающим принципам УК РФ, 
а именно принципу вины и принципу справедливости. 

Также проблемным аспектом данного состава преступления является 
отсутствие легального определения понятия заведомости, что в свою очередь 
порождает разногласия как в следственной, так и в судебной практике.  

Заведомость предполагает собой достоверное знание о 
соответствующем состоянии потерпевшим. Но его критерии никак не 

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 

16.01.2008 № 420-П07 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=75174#01187 
938473250203/ (дата обращения: 12.02.2021) 

2 Бородин С.В. Преступления против жизни. // М.: Юристъ, - 1999 - 356 С. 
3 Дядюн К.В. Квалификация убийства заведомо беременной женщины в условиях 

фактической ошибки: проблемы и решения // Universum: Экономика и юриспруденция: 
электрон. научн. журн. 2015. № 11–12(21). URL: http://7universum.com/ru/ 
economy/archive/item/2463 (дата обращения: 12.02.2021.) 

4 Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: 
монография. М.: Проспект, -  2015 - 232 С. 
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определены ни в нормах законодательства, ни в разъяснениях Постановления 
Пленума Верховного суда РФ. В связи с этим в теории и практики возникают 
различные трудности. 

Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ по делу Б., 
осужденного по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ Тюменским областным судом, 
отменяя судебное решение, ссылалась на то, что обвиняемый не обладал 
достоверными, потому что в ходе судебного заседания, указал, что не 
обладал достоверными знаниями о том, что жена беременна, так как супруга 
сообщила предположительно о своем состоянии1. 

Но и есть обратная практика применения критерия заведомости. 
Обвиняемый Т. совершил преступление при следующих обстоятельствах 
дела. Т. утверждал, что Е. сказал ему о беременности потерпевшей О. Затем 
сама О. сначала подтвердила свою беременность, а позже сказала, что не 
прибывает в данном состоянии. В связи с этим Т. в судебном заседании 
заявил, что перед совершением убийства достоверно не знал о беременности 
потерпевшей. Но несмотря на это, Свердловским областным судом ему было 
инкриминировано п. г ч.2 ст.105 УК РФ2. 

Во избежание разночтений в судебно-следственной практике видится 
логичным закрепление определения заведомости применительно к данному 
виду преступления в тексте соответствующего Постановления Пленума 
Верховного суда РФ, аналогично закреплению в Нормативном 
постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года 
№ 1 «О квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровья 
человека», где указаны критерии для квалификации заведомости, среди 
которых предположительные или вероятностные знания виновного о 
состоянии беременности потерпевшей, не дают основание вменять 
квалифицированный состав преступления3. Поэтому следует прийти к 
выводу, что позиция Дядюн К.В. является наиболее правильной, ибо она 
указывала, что под заведомостью, в контексте данного состава, преступления 
понимается «несомненное, достоверное знание виновного о 
соответствующем состоянии потерпевшей»4. 

Подытоживая вышесказанное, для решения проблем квалификации 
убийства женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности видится правильным закрепление в соответствующем 
постановлении разъяснений по поводу квалификации данного деяния по ч.3 
ст. 30, п. г. ч.2 ст.105 УК РФ. Также необходимо в данном Постановлении 
закрепить указания по применению критерия заведомости, в контексте 
                                                 

1 Верховный Суд РФ. Официальный сайт. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения: 
12.02.2021). 

2 https://sudact.ru/regular/doc/wg3Lc8Y9YW6a/ (дата обращения: 12.02.2021). 
3 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 мая 

2007 года № 1 «О квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровья 
человека» (с изменениями и дополнениями от 21.04.2011 г.). 

4Дядюн К.В. Проблемы толкования и применения критерия «заведомость» при 
квалификации убийств // Журнал российского права. – 2018 - №5 – 86-95 С.  
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которого будут определены достоверные знания лица, совершившего 
преступление, основанные на: 

 ознакомлении с официальными врачебными документами,  
 визуальном аспекте при большом сроке беременности потерпевшей 

и т.д. 
 
 

Артюх Екатерина Андреевна,  
курсант 3 курса Академии МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель: 
Терещенко Татьяна Георгиевна,  

заместитель начальника кафедры уголовно-исполнительного права  
уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Республики Беларусь,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Развитие белорусской пенитенциарной системы  
как условие снижения уровня постпенального рецидива 

 
Согласно ч. 1 ст. 43 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 

УК)1, рецидивом преступлений признается совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление. С 
криминологической точки зрения рецидивом признается совершение 
уголовно наказуемого деяния лицами, ранее совершавшими преступления. 
Социальное значение рецидивной преступности определяется как показатель 
социального неблагополучия в обществе, которое может быть обусловлено 
рядом факторов, одним из которых является качество функционирования 
пенитенциарной системы.  

Опираясь на статистические данные, необходимо отметить, что в 
Республике Беларусь рецидивная преступность составляет более 38%2, что 
является достаточно высоким показателем и отражает существующие 
недостатки в профилактике и противодействии преступности.  

Для определения недостатков пенитенциарной системы, которая на 
наш взгляд является ключевым элементом рецидивной преступности, 
предлагаем провести сравнительный анализ пенитенциарной системы 
Республики Беларусь и Королевства Норвегия, в котором показатель 
рецидивной преступности составляет порядка 20%, что практически вдвое 
меньше, чем в вышеуказанном государстве. Как мы считаем, это связано с 
                                                 

1 Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 
1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. от 18 июля 2017 г. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2 Кононович, Е. Уровень рецидивной преступности в Беларуси составляет 38% 
[Электронный ресурс] / Е.Кононович. – Беларусь сегодня. – Режим доступа: 
https://www.sb.by/articles/uroven-retsidivnoy-prestupnosti-v-belarusi-sostavlyaet-38.html. – 
Дата доступа: 18.11.2020. 
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усовершенствованным подходом к исправлению осужденных в 
скандинавских странах (сохранение практически всех прав; свободное 
передвижение; благоприятные условия проживания; оказание должной 
психологической помощи; минимальные ограничения; отсутствие 
карательных мер и др.) и недостаточно эффективным в нашей стране 
(отсутствие личного пространства, возможности развития осужденного как 
личности; минимальный контакт с окружающим миром, в том числе 
ограниченная возможность поддержания социально полезных связей). 

В Норвегии обращение с осужденными построено на концепции 
социально-этического воспитания и давно вышло за пределы мировых 
стандартов.  

«Прежде чем достать человека из тюрьмы, нужно достать тюрьму из 
человека» – главный принцип работы тюремной системы Норвегии1. 

Одним из средств исправления, закрепленных в ст. 7 Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее – УИК)2, является 
воспитательная работа. Из-за недостаточного количества сотрудников 
пенитенциарной системы проводить воспитательные мероприятия в 
количестве, необходимом для исправления осужденного не представляется 
возможным.  

В свою очередь в Норвегии численное соотношение сотрудников 
пенитенциарной системы и осужденных равно один к одному. Также 
необходимо отметить, что 40% от всех сотрудников занимают лица женского 
пола3. 

Условия содержания, на наш взгляд, в значительной мере сказываются 
на процессе ресоциализации осужденных, а также их эмоциональном и 
психологическом состоянии. 

Большую роль в обеспечении должного содержания осужденных 
играет состояние экономики страны. В связи с тем, что Норвегия является 
развитым государством с высокими доходами бюджета, тюрьмы в данной 
стране оснащены современными технологиями, в том числе и доступом к 
сети Интернет, ноутбуками и т.д. В Норвегии на содержание одного 
осужденного государство тратит 200 евро в день (около 600 белорусских 
рублей), в эту сумму входят и деньги на карманные расходы, которые 

                                                 
1 Петрашис, Л. Cтрах мало кого может исправить [Электронный ресурс] / 

Л. Петрашис – Режим доступа: https://www.rosbalt.ru/main/2014/11/15/1336393.html. – Дата 
доступа: 16.11.2020. 

2  Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 № 365-З: с 
изм. и доп. от 9 янв. 2019 г. № 171-З // КонсультантПлюс – Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2021. 

3 Донскова, Н. Мужская городская тюрьма Осло. Или что значит для Норвегии 
«строгий режим» [Электронный ресурс] / Н. Донскова // Горизонтальная Россия. – Режим 
доступа: https://7x7-journal.ru/posts/2018/02/26/muzhskaya-gorodskaya-tyurma-oslo-ili-chto-
znachit-dlya-norvegii-strogij-rezhim. – Дата доступа: 12.11.2020. 
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выдаются из расчета 300 евро в месяц1. В Беларуси суммы на содержание 
осужденных к лишению свободы существенно меньше. Площадь ИУ 
позволяет обеспечить проживание осужденных отдельно друг от друга, что 
дает им личное пространство и благоприятно влияет на психологическое 
состояние. Стандартная камера – комната площадью 12 кв. м., оборудованная 
современной мебелью, ЖК-телевизором и душевой (2 кв. м.). В отличие от 
тюрем Норвегии, в ИУ Республики Беларусь в одном спальном помещении 
проживает более 4 человек (в некоторых жилых помещениях численность 
может доходить до 40-50 осужденных), что, в частности,  зависит от вида 
учреждения и условий содержания. Так, согласно ч. 1 ст. 94 УИК Республики 
Беларусь, норма жилой площади на одного осужденного в исправительных 
колониях и тюрьмах не может быть менее 2 кв. м., в воспитательных 
колониях – 3,5 кв. м.2 

Следует отметить еще одну особенность пенитенциарной системы в 
Норвегии – это отсутствие наказания за нарушение установленного порядка 
отбывания наказания. То есть, как таковые меры взыскания 
законодательством не предусмотрены. Следует обозначить, что при 
совершении нарушении в Республике Беларусь к осужденному будет 
применены меры взыскания, которые существенно могут ограничивать и так 
уже ущемленный правовой статус. 

Существенные трудности при ресоциализации осужденных вызывает 
потеря социально полезных связей. Из-за ограниченного количества 
свиданий, телефонных звонков и запретом на пользование глобальной сетью 
Интернет у осужденных возникают проблемы с поддержанием общения с 
родственниками, друзьями и знакомыми, вследствие чего возникают 
проблемы с определением места жительства после освобождения. И, как 
показывает практика, значительная часть осужденных вновь совершает 
преступления. 

На наш взгляд, решить эту проблему возможно двумя способами: на 
территории исправительных учреждений создать ресоциализационные 
центы, в которых осужденные, после освобождения, получат спальное и 
рабочее место или пересмотреть целесообразность запрета на пользование 
Интернетом. 

Таким образом мы определили прямую взаимосвязь между 
недостатками пенитенциарной системы, влияющими на ресоциализацию 
осужденных, и рецидивной преступностью. 

                                                 
1 Букалерова Л.А., Минязева, Т.Ф. — Отбывание лишения свободы: опыт 

Российской Федерации и Норвегии / Л.А. Букалерова, Т.Ф. Минязева // NB: 
Административное право и практика администрирования. – 2013. – № 6. – С. 32 - 43. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 № 365-З: с 
изм. и доп. от 9 янв. 2019 г. № 171-З // КонсультантПлюс – Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2021. 
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Считаем, что для снижения уровня рецидивной преступности 
необходимо уделять больше времени исправлению осужденных, а значит 
совершенствовать применение средств исправления.  

Для этого необходимо: 
1. увеличить численность сотрудников пенитенциарной системы для 

качественного обеспечения применения средств исправления; 
2. улучшить материально-бытовые условия осужденных: по 

возможности увеличить жилую площадь, приходящуюся на одного 
осужденного; 

3. пересмотреть ограничения для лиц, отбывающих наказание (снятие 
запрета на пользование глобальной сетью Интернет); 

4. проработать вопрос о создании ресоциализационных центров; 
5. снизить карательное воздействие на осужденных (водворение в 

ШИЗО, лишение очередного свидания), что тем самым создаст 
благоприятную обстановку и окажет положительное воздействие на 
осужденного.  
 
 

Бартенева Екатерина Олеговна, Давыдова Кристина Михайловна,  
студенты 2 курса Саратовской государственной юридической академии 

Научный руководитель: 
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Добровольный отказ от совершения преступления: 
проблемы теории и практики 

 
Перед правоприменителем возникает  множество проблем, связанных с 

разграничением уголовно наказуемых деяний и деяний, исключающих 
уголовную ответственность. К последним относится добровольный отказ от 
совершения преступления. Важной составляющей установления 
добровольности отказа от совершения преступления является исследование 
всех обстоятельств содеянного. Лишь вся совокупность фактов и сведений по 
делу делает возможным правоприменителю объективно принять решение об 
освобождении от уголовной ответственности. Зачастую внутренние мотивы 
отказа не берутся во внимание, что приводит к искажению самого понятия и 
реализации данной нормы. С этой целью необходимо правильно толковать 
объективные и субъективные признаки такой значимой категории в 
уголовном праве, как добровольный отказ от преступления. 

Давая уголовно-правовую оценку термину «добровольный отказ от 
совершения преступления» необходимо учитывать не только условия, 
закрепленные в легальном определении, но и условия, рассмотренные в 
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трудах ученых. Так, часть первая статьи 31 УКРФ определяет добровольный 
отказ от преступления как прекращение лицом приготовления к 
преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно 
направленных на совершение преступления, если лицо осознавало 
возможность доведения преступления до конца. Не случайно законодатель 
дополняет данную статью уголовного кодекса иными частями, 
способствующими детальному трактованию данной дефиниции.  

Добровольный отказ возможен на стадии приготовления к 
преступлению, что подтверждается не только теорией, но и практикой. 
Однако дискуссионным до сих пор остается вопрос  относительно 
возможности добровольного отказа на стадии покушения. В теории 
уголовного права покушение на преступление принято разделять на 
оконченное и неоконченное. Однако и здесь  не существует единства мнений 
относительно полноты выполненных действий, при которых возможен 
добровольный отказ от совершения преступления. Так, С.В. Шевелева 
допускает, что «добровольный отказ возможен только на стадии 
неоконченного покушения. Такой же позиции придерживается и К.А. 
Панько. В противовес данной точки зрения В.Д. Иванов, предполагает 
добровольный отказ и на стадии оконченного покушения, выражающегося в 
активном поведении, направленном на недопущение наступления вредных 
последствий, а в случае их наступления становится обстоятельством, 
смягчающим уголовную ответственность.  

Одним из обязательных признаков добровольного отказа от 
преступления является его окончательность, при которой субъект полностью 
прекращает начатую им преступную деятельность. Если преступная 
деятельность прекращается лишь временно, с целью его совершения при 
более благоприятных условиях, то и сам субъект, и деяние, совершенное им, 
остается общественно опасным и не может считаться как добровольный 
отказ от совершения преступления. Данный признак является обязательным 
для добровольного отказа, поскольку характеризует его сущность, 
заключающуюся в характерном только для добровольного отказа следующем 
развитии субъективных и объективных элементов в их взаимосвязи:  

1) возникновение умысла на совершение преступления;  
2) выполнение подготовительных действий или части объективной 

стороны состава;  
3) отпадение умысла на совершение преступления;  
4) отказ от продолжения преступной деятельности1. 
Другим немало важным признаком признания добровольного отказа, 

считается добровольность принятия решения лица, направленного на 
прекращение преступной деятельности. А именно активные действия, 
связанные с предотвращением негативных последствий и преступного 
замысла не вынужденно, а по своей инициативе или воздержание от 
                                                 

1 См.: Шамина М.А. Признаки добровольного отказа от совершения преступления // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – №10. – С. 1. 
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дальнейших действий, которые, по смыслу закона, образуют уголовно 
наказуемое деяние. 

Следует отметить, что невозможность выполнения объективной 
стороны преступления по не зависящим от лица обстоятельствам нельзя 
считать добровольным отказом. Лицо, намеренное совершить преступление, 
должно самостоятельно осознавать объективную возможность доведения 
преступления до конца и желать недопущения реализации этого 
преступления по собственному, внутреннему побуждению. Мотивы зачастую 
не имеют самостоятельного уголовно-правового значения, однако их 
установление играет важную роль при решении вопроса о наличии или 
отсутствии умысла. Так, в кассационном определении г. Москвы оставили 
без удовлетворения жалобу представителя потерпевшего К., который 
обосновывал свою жалобу тем, что Искандарян отказался от совершения 
преступления в связи с давлением на него сотрудников правоохранительных 
органов1. Суд установил, что добровольный отказ может быть совершен не 
только по инициативе самого предполагаемого преступника, но и в связи с 
воздействием на его решение третьих лиц, которыми здесь и являются 
представители органов охраны правопорядка. В данном случае мотив – 
боязнь наказания, что послужило основанием добровольного отказа. Таким 
образом, мотив стал причиной отказа от преступления, что указывает на 
необходимость его установления для констатации наличия добровольного 
отказа от преступления. 

В дополнение к признаку добровольности, как было сказано ранее, 
можно отнести инициативу отказа, исходящую не только от самого лица, 
которое намеревалось совершить преступление, но и от других лиц, 
влияющих на конечное решение лица о приостановлении активных действий 
для реализации преступного умысла – лиц, имеющих родство и свойство 
(например, знакомые, друзья).  При этом принцип добровольности при 
неперсонификации отказа не обязателен2.  

Выделив в качестве основных признаков добровольного отказа 
добровольность и окончательность, стоит также сказать, что вопрос о 
количестве и содержании признаков является дискуссионным. 
Единого мнения по поводу классификации и разграничения признаков друг 
от друга в доктрине не сформировалось. Некоторые ученые выделяют 
признаки: своевременность и объективное прекращение совершения 
умышленного преступления в качестве самостоятельных условий для 
установления добровольного отказа от преступления. Другие же ученые 
сознательно включают одни признаки в другие, что, по-нашему мнению, 

                                                 
1См.: Кассационное определение Верховного суда Российской Федерации (г. 

Москва) по делу №_33-012-36 от 09.01.2013 URL: https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id= 
523776 (дата обращения: 13.03.2021 г.). 

2 См.: Решетников А.Ю. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и 
практики // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – №8 (81). – С. 125.  
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является не целесообразным, поскольку каждый признак индивидуален и 
подлежит установлению в каждом конкретном случае1. 

Необходимо также отметить, что не только добровольный отказ от 
совершения преступления относится к стимулирующим нормам уголовного 
права. Под такую категорию также попадают и нормы, предусмотренные 
статьей 75 УКРФ, что может затруднять их отграничение. Оба понятия 
имеют определенные сходства, однако между ними имеется ряд 
существенных различий. Во-первых, деятельное раскаяние в отличие от 
добровольного отказа всегда проявляется в активной форме поведения 
субъекта – добровольная явка с повинной в правоохранительные органы, 
возмещение причиненного ущерба, а также другие действия, необходимые 
для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные статьей 
75 УКРФ; во-вторых, мотивы при добровольном отказе могут быть весьма 
разнообразны, в то время как мотивами деятельного раскаяния зачастую 
являются именно моральные побуждения; в-третьих, при деятельном 
раскаянии правом суда является как освобождение лица от уголовной 
ответственности, так и смягчение наказание с учетом всех необходимых 
условий, закрепленных в УК РФ, в то время как при добровольном отказе от 
совершения преступления лицо не подлежит уголовной ответственности 
вовсе2. 

Исследуя данный вопрос, стоит отметить, что институт добровольного 
отказа требует дальнейшего совершенствования. Так, необходимо дополнить 
легальное определение добровольного отказа от совершения преступления 
такими условиями как: объективное прекращение совершения умышленного 
преступления и своевременность. Легальное определение должно включать 
все признаки в совокупности, что придаст ему структурированность, 
точность и ясность изложения. Также для правильной квалификации 
действий лица, добровольно отказавшегося от преступления, обязательным 
является установление всех мотивов, способствующих исключению 
уголовной ответственности.  

Таким образом, добровольный отказ от преступления – это 
добровольное прекращение лицом приготовления к преступлению либо 
прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на 
совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения 
преступления до конца. При этом добровольный отказ от преступления  
содержит объективное, своевременное и окончательное прекращение этим 
лицом совершения умышленного преступления.  
 

                                                 
1 См.: Дронова Т.В. Понятие и признаки добровольного отказа от преступления // 

Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 
общественные науки. – 2011. – №9. – С. 124. 

2 См.: Александрова Н.С. Деятельное раскаяние и добровольный отказ от 
совершения преступления // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. – 
2008. – №1. – С. 52. 
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Ошибки следователя при вынесении обвинительного заключения 
 

Обвинительное заключение – это процессуальный документ, 
завершающий предварительное следствие, содержащее сформулированное 
по делу обвинение, определяющее пределы судебного разбирательства.  

Являясь по своему существу последним этапом в предварительном 
следствии, данный процессуальный документ имеет ряд правовых 
особенностей: следователь признает предварительное следствие 
законченным, а собранные доказательства достаточными для составления 
обвинительного заключения. С этой целью, он окончательно 
систематизирует и оформляет материалы уголовного дела для того, чтобы 
предъявить их потерпевшему и обвиняемому, формулируя выводы 
предварительного следствия и составляя обвинительное заключение. 
Следователь обязан обеспечить права и законные интересы участников 
процесса. Следователь должен направить уголовное дело прокурору после 
подписания обвинительного заключения. Прокурор в свою очередь 
проверяет выводы предварительного следствия и затем направляет уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. 

Из этого следует, что именно обвинительным заключением 
завершается предварительное следствие, являясь последним правовым 
документом в досудебном производстве. 

В связи с реализацией изобличения виновного, обвинительное 
заключение является гарантией соблюдения законности. Эффективность 
обвинительного заключения будет зависеть от того, какую помощь оно 
сможет оказать суду, участникам судебного разбирательства для быстрого и 
законного рассмотрения уголовного дела. Таким образом, данный 
процессуальный документ должен быть правильно составлен и оформлен. 

Вместе с тем, при составлении обвинительного заключения, нередко 
следователь допускает ошибки, которые влияют на рассмотрение уголовного 
дела в суде. 

Так, следователь может не в полной мере раскрыть объективную 
сторону преступления – подмена видового названия орудия преступления и 
неверное определение цены похищенного, что влияет на исход дела. Орудие 
преступления может не соответствовать по своим техническим или иным 
характеристикам. Например, вещественным доказательством по уголовному 
делу был признан изъятый инструмент фирмы «BOSCH», поименованный 
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следователем «болгарка», которым, по версии обвинения, были «спилены» 
лестничные марши. 

Однако в классификации инструментов по обработке металла нет 
инструмента с наименованием «болгарка», который был бы предназначен для 
пиления металла. Данный инструмент именуется иначе, и не выполняет 
указанную функцию. Таким образом, в обвинительном заключении по 
уголовному делу было указано неправильное видовое наименование 
инструмента, которое обвинение считало орудием преступления1. 

Говоря о цене похищенного, следователь также может допустить 
ошибки в виду разных обстоятельств. Например, обратиться к эксперту, 
заинтересованному в исходе дела, или обратиться в организацию, которая 
может выносить оценку ценностей, но, в свою очередь, такая оценка не 
является доказательством, пример, ломбард. 

Другой ошибкой является неполнота описательно-мотивировочной 
части, в которую входят следующие сведения: время, место, способ 
совершения преступления, мотивы, цели, доказательства и их краткое 
содержание. Так, в данной части обвинительного заключения может 
отсутствовать или не в полной мере раскрыто содержание доказательств, а 
лишь указан перечень доказательств. Наряду с этим, возможно допущение 
технического копирования собранных по делу доказательств в полном 
объеме, без учета их необходимости и достаточности. Как правило, такую 
ошибку можно увидеть по уголовным делам, объектом которых является 
общественные отношения, возникающие в сфере экономической 
деятельности или отношения собственности. По таким уголовным делам 
изымаются несколько томов документов, которые имеют значение по 
уголовному делу, но из такого объема документов, лишь единицы являются 
информативным материалом, остальная часть является вещественным 
доказательством, не обладающая достаточностью и не имеющая 
фактического значения2.  

Также следователь может допустить ошибку в определении пределов 
доказывания при утверждении обвинительного заключения, в таком случае, 
на прокурора возлагается обязанность выявления и устранения таких 
ошибок.  

Проверка достаточности доказательств означает проверку резерва 
собранной информации, которая обеспечивает надежность выводов о 
наличии или отсутствии преступления и вине лица, которому предъявлено 
обвинение. 

Также и при неправильном определение следователем предмета 
доказывания нарушается принцип всесторонности и полноты расследования. 

                                                 
1 Нагорный Е.А. Ляпы и ошибки обвинения как опорные пункты защиты, 2020. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://advokat-nagorny.ru/oshibki-obvineniya-
zashchita.html 

2 Толкаченко А.А. Типичные ошибки и недостатки следствия с точки зрения судов // 
Уголовный процесс. 2014. № 9. 



1389 
 

Данный принцип нарушается и в том случае, когда следователем 
неоправданно сужаются пределы доказывания. Таким образом, следователь, 
выдвигая обоснованную версию о совершении преступления конкретным 
лицом, иногда недостаточно глубоко исследует подлежащие установлению 
обстоятельства, в результате чего обвинительное заключение составляется 
при отсутствии достаточных доказательств для определения вины 
обвиняемого. Помимо этого следователем могут быть проверены не все 
версии, объективно возможные по делу.  

Достаточная совокупность доказательств по делу позволяет сделать 
достоверный вывод о виновности лица, привлеченного к ответственности, 
позволяя опровергнуть отрицание обвиняемым своей вины. 

Кроме этого следователем может быть допущена ошибка в указании 
времени. Точность указания времени совершения преступления зависит от 
характера преступления и обстоятельств дела. В одних случаях достаточно 
указать лишь дату совершения преступления, в других необходимо 
определить и время совершения преступления. Указание точного времени 
совершения преступления особенно важно, когда обвиняемый отрицает свою 
вину, ссылаясь на алиби. 

Если преступление совершалось на транспорте, например, в автобусе, 
то правильное указание времени может является значительным фактором, 
особенно в том случае, когда по времени можно сопоставить с остановками, 
производимые по маршруту движения автобуса и тем самым выяснить, на 
какой остановке мог выйти человек, совершивший преступление.  

Возможное допущение ошибки в указании места преступления, когда 
преступление было начато в одном месте, а закончено в другом, при этом в 
обвинительном заключении указывается лишь место начало преступления. 

Причины, по которым следователь допускает ошибки при составлении 
обвинительного заключения, могут быть разные. Причиной технических 
ошибок, например, опечаток, является невнимательность следователя. Также 
причинами могут быть: недостаточность профессиональной подготовки и 
навыков; значительная нагрузка при большом количестве уголовных дел в 
производстве у следователя; действующая система эффективности, связанная 
с количеством раскрытых уголовных дел, иными словами, следователь 
работает на количество, а не на качество; недостаточный ведомственный 
контроль и надзор прокурора. Причинами являются и невнимательность 
следователя при производстве следственных действий, при сотрудничестве с 
органом дознания и иными участниками на этапе предварительного 
следствия; незнание этимологии слов и русского языка, подмена понятий; 
выстраивание неверной логической цепочки, что связано с выдвижением 
неверных версий или проверки лишь одной версии; недостаточная 
мотивированность, что связано с отсутствием или недостаточным 
стимулированием и поощрением следователя.  

Для устранения причин, влияющих на допущение ошибок при 
составлении обвинительного заключения предлагаем следующее: 
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1) прохождение следователями курсов по повышению квалификации; 
2) изучение судебной практики и законодательства; 
3) проведение совместных с органом дознания, прокурором и судом 

семинаров по актуальным вопросам на этапе предварительного 
расследования; 

4) переход от письменного заполнения документации к электронной 
системе, что повлияет на сокращения времени, затраченного на заполнение 
документов вручную и экономии времени в целом, что скажется на 
эффективности расследования; 

5) применение мер по устранению текучести кадров, что скажется на 
эффективности работы подразделения полиции в целом.  
 
 

Богодухов Никита Андреевич,  
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Профилактика экстремистской преступности в сети Интернет 

 
В качестве одной из основных угроз для общественной безопасности 

России в Концепции общественной безопасности до 2020 года была указана 
экстремистская деятельность 1.  

Огромное значение имеет своевременная государственная реакция на 
совершенные экстремистские преступления. Однако не стоит забывать и об 
профилактических мерах, ведь как говорил великий Гиппократ: «Болезнь 
легче предупредить, чем лечить». И это выражение, безусловно, можно 
применить и в праве, поскольку иначе, чем болезнью, экстремизм назвать 
нельзя. Проникновение идей экстремизма в сеть Интернет, в первую очередь 
заслуга молодого поколения граждан.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим профилактику экстремистской 
преступности в сети Интернет на основе субъектного подхода. В ходе 
анализа научной литературы довольно отчетливо прослеживается разделение 
субъектов профилактики экстремизма на три большие категории:  

1) Органы государственной власти;  
2) Образовательные учреждения; 
3) Общество.  

                                                 
1 Концепция общественной безопасности до 2020 года (утв. Указом Президента РФ 

№ Пр-2685 от  14.11.2013 г.). URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site34/npa/q7.pdf. (дата 
обращения 17.01.2021) 
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Давайте более подробно рассмотрим первую категорию. С.Н. Федорко 
отметил, что одной из приоритетных задач оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел является предупреждение действий 
террористического характера и противоправных деяний экстремисткой 
направленности1. Также Сергей Николаевич указал, что главная роль в 
разрешении данной задачи принадлежит полиции, а в наибольшей степени 
службе участковых уполномоченных. Особая роль участкового обусловлена 
следующими факторами:  

1) знание особенностей культурно-этнического и социально-
экономического состояния населения на обслуживаемой территории; 

2) выявление и первичный анализ лиц склонных к совершению 
правонарушений; 

3) выявление основных молодежных тенденций и субкультурных 
явлений среди молодежи на обслуживаемой территории; 

Исходя из вышеизложенного, участковый уполномоченный способен 
наиболее правильно подобрать инструменты профилактического воздействия 
применительно к населению на его территории. В качестве примера можно 
рассмотреть прошедший 3 декабря 2020 года в Гороховецком районе 
Владимирской области совместный профилактический рейд участковых 
уполномоченных и членов общественного совета при МВД. Целью 
мероприятия было проведение бесед с гражданами и распространение 
памяток с информацией о наиболее распространенных способах 
мошенничества в сети Интернет и способах борьбы с ними 2. Представляется 
возможным проведение подобных мероприятий направленных, в том числе и 
на профилактику экстремистских преступлений в сети Интернет.  

Давайте перейдем к следующему субъекту изучения – образовательное 
учреждение. Стоит, отметит, что не всеми образовательными учреждениями 
соблюдается законодательство о профилактики противодействия 
экстремизму.  

Прокуратурой Воловского района Тульской области на протяжении 
последних двух лет проводится целенаправленная политика по возложению 
на школы обязанности актуализировать у них имеющийся список 
экстремистских материалов. В последнем деле по иску прокурора 
Воловского района к МКОУ «Станционная средняя общеобразовательная 
школа» суд обязал актуализировать имеющийся список экстремистских 
материалов с 5 008 до 5 014 экстремистских материалов. По мнению суда, 
данное нарушение может повлечь попадание в библиотечный фонд 

                                                 
1 Федорко С. Н. Правовое регламентирование противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации // Российский следователь.  2014.  № 12. 
2 Во Владимирской области участковые уполномоченные полиции совместно с 

общественниками проводят мероприятия по противодействию мошенничествам. URL: 
https://33.xn--b1aew.xn p1ai/news/ item/22073803/? year=202 0&month=12& day=29 (дата 
обращения 17.01.2021). 
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учреждения материалов экстремистской направленности и даст 
неопределенному кругу лиц возможность с ними ознакомиться 1.  

Одним из направлений концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров является пополнение библиотечного 
фонда электронными изданиями и создание возможности пользоваться 
библиотечным фондом образовательного учреждения посредством сети 
Интернет. Таким образом, возникает реальная угроза для распространения 
экстремистских материалов через сеть Интернет, и как бы это парадоксально 
не звучало, но таким распространителем может стать обычная школьная 
библиотека.  

Третий субъект нашего изучения – Общество. Безусловно, 
обязанностью каждого члена общества является пресечение и профилактика 
экстремисткой преступности. Для выполнения этой задачи граждане могут 
воспользоваться не только возможностями государственного аппарата, но и 
возможностями воздействия путем создания и функционирования различных 
общественных организаций, которые и будут являться центральным звеном в 
изучении данной категории субъектов. Идея использования общественных 
организаций для профилактики экстремизма положительно воспринята во 
многих странах.  

В частности Н.В. Володина, указывает, что в США достаточно 
успешно работают такие организации как: Южный центр по защите 
гражданских прав, Институт мира, Антидиффамационная лига и др. Данные 
общественные организации успешно взаимодействуют с 
правоохранительными органами, а также проводят аналитику информации об 
экстремистских группировках, формируют напрямую методы борьбы с 
экстремизмом и способы ее профилактики2.  

В Российской Федерации также зарегистрировано большое количество 
общественных организаций, содействующих государства в профилактике 
экстремизма и борьбе с ним. В рамках нашего исследования мы обратили 
внимание на наиболее популярные в сети Интернет организации: 
Межрегиональная общественная организация «Центр содействия государству 
в противодействии экстремисткой деятельности»3 (далее по тексту – Центр 
содействия) и Национальный Центр информационного противодействия 

                                                 
1 Решение Богородицкого районного суда Тульской области по делу № 2-658/2020. 

URL: https://bogorodicky—tula.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo& 
srv_num=1&name_op=doc&number=33041866&delo_id=1540005&new=0&text_numb

er=1. (дата обращения 17.01.2021). 
2 Володина Н.В. Особенности современного «Американского» экстремизма // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2013. - 
№ 2. – С. 219-227. 

3 Межрегиональная общественная организация «Центр содействия государству в 
противодействии экстремистской деятельности». URL: https://csgped.ru/ (дата обращения 
17.01.2021). 
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терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (далее 
по тексту – Национальный Центр)1.  

Центр содействия имеет свой сайт, содержащие, в том числе материалы 
по профилактике экстремизма. Стоит отметить, что сайт достаточно старый и 
большинство информации датировано 2017 г., что в свою очередь заставляет 
сомневаться в ее актуальности. Организация имеет 9 региональных 
отделений, преимущественно в центральной части и южной части России, 
что в свою очередь недостаточно для профилактики экстремизма на 
территории нашей огромной страны. 

Национальный центр нельзя в полной мере назвать общественной 
организацией, поскольку его учредителем является Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации. Деятельность организации 
направлена на активное противодействие распространению идеологии 
терроризма и экстремизма, совершенствование работы по информационно-
пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий в сети 
Интернет, привлечению молодежи и студентов к разработке теоретических и 
методологических основ противодействия идеологии терроризма. 
Национальный центр ведет активную деятельность, путем проведения 
форумов, конференций, фестивалей, а также путем издания печатных 
материалов и электронного журнала «Антиэкстремизм».  

Данный электронный журнал содержит наиболее актуальную 
информацию по борьбе с экстремизмом и его профилактикой. Для 
Национального центра характерна направленность на противодействие и 
профилактику экстремизма в сети Интернет, что свидетельствует о 
повышении внимания именно к этому способу распространения радикальной 
идеологии. Однако, в нынешних условиях двух межрегиональных 
общественных организаций мало, они либо ограничены несколькими 
субъектами, как например Центр содействия, либо ограничены одной 
отраслью, как например Национальный центр, ориентированный в первую 
очередь на образовательные учреждения.  

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что методы и 
способы профилактики экстремизма в сети Интернет требуют изучения и 
осмысления для повышения эффективности деятельности каждого субъекта 
профилактики. В качестве мер для повышения их эффективности мы 
предлагаем следующее. 

Во-первых, полномочий участкового уполномоченного полиции не 
достаточно для профилактики экстремизма в сети Интернет, с учетом 
особенностей населения обслуживаемой территории. Очень часто граждане, 
не проявляющие своих идей в обществе, ведут серьезную деятельность в сети 
Интернет, направленную на распространение, либо оказание содействия 
экстремистам. Таким образом, в глазах участкового такой человек остается 

                                                 
1 Национальный центр информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет. URL: https://ncpti.su/ (дата 
обращения 17.01.2021). 
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законопослушным гражданином, и меры профилактического воздействия к 
нему не применяются, что в будущем может привести к совершению 
серьезных преступлений.  

Для решения этой проблемы, специализированному отделу МВД 
необходимо совместно с участковыми проводить мониторинг социальных 
сетей. При этом во избежание излишней загруженности сотрудников, такой 
мониторинг должен заключаться в осведомлении участкового о 
необходимости проведения профилактических мер в отношении конкретны 
лиц выявленных на обслуживаемой территории и запросе от участкового 
характеристики на данного гражданина. Данные изменения помогут помочь 
участковым в своевременном проведении профилактических мероприятий.  

Во-вторых, во избежание попадания печатных и электронных 
вариантов экстремисткой литературы в библиотечные фонды 
общеобразовательных учреждений, Министерству просвещения Российской 
Федерации необходимо ввести систему отчетности. Данная система должна 
своевременно выявить не соответствие школьного списка экстремистских 
материалов с федеральным списком. Кроме того региональным 
министерствам, регулирующим отношения в сфере образования, необходимо 
организовать проведение просветительских мероприятий для педагогов, в 
первую очередь классных руководителей.  

Целью мероприятий является, обучение учителей инструментам 
профилактики экстремизма, способам выявления распространения 
радикальных идей в образовательном учреждении, методике анализа 
социальных сетей, методике проведения подобных мероприятий для 
учащихся и родителей. Именно последующая передача вышеуказанной 
информации от педагогов к родителям и детям, является первоочередной 
задачей, направленной на создании внутри школы устойчивой системы 
профилактики. Своевременная профилактика внутри образовательного 
учреждения способна остановить распространение экстремистских идей в 
сети Интернет. Немаловажно повышение уровня знания сотрудников 
учреждения, к примеру, курсы повышения квалификации: «Основы 
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 
организации». 

В-третьих, требуется создания общероссийской общественной 
организации по противодействию и профилактике экстремизма. Целью 
создания такой организации будем: проведения целенаправленной политики 
направленной на профилактику экстремизма, путем проведения 
конференций, форумов, деловых игр и других общественных мероприятий. 
Особое внимание следует уделить профилактике экстремизма в сети 
Интернет. Для этого организация должна обладать возможностями по 
мониторингу открытых социальных сетей с целью выявления признаков 
экстремизма и уведомлять об этом соответствующие государственные 
органы. В случае если состава преступления в данных материалах нет, либо 
имеет состав административного правонарушения, то организация может 
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направить ознакомительную информацию во избежание пользователем 
социальной сети дальнейших правонарушений и во избежание совершения 
более общественно опасных деяний.  

Мы полагаем, что данные нововведения способны повысит 
эффективность профилактических мер и позволит остановить 
распространение экстремисткой преступности в сети Интернет.  
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К вопросу об убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии 
 

В любом развитом демократическом государстве мира жизнь, здоровье, 
честь, а также достоинство человека отнесены к главным ценностям такого 
государства. Кроме того, демократию любого государства составляют такие 
элементы, как независимость и равенство граждан. Но, несмотря на наличие 
принципа равенства, каждое государство старается максимально уделить 
пристальное внимание так называемым «особым» слоям населения, 
поскольку их физическое либо психическое состояние не позволяют им 
самостоятельно в полной мере защитить свои права, а также законные 
интересы. К вышеупомянутым лицам можно отнести граждан, имеющих 
физические или психические недостатки, связанные либо с проблемами со 
здоровьем, либо же с определенными жизненными процессами. В частности, 
к таким недостаткам как правило относят какие-либо соматические болезни, 
состояния малолетства и старости (престарелости). Как уже было сказано 
ранее, психологическое и физиологическое состояние и особенности 
жизненных процессов данных лиц не дают возможности самостоятельно 
защитить себя от различного рода посягательств, в том числе и уголовно 
наказуемых. В силу этого такие категории лиц именуются беспомощными в 
правовом значении.1 

К причинам, которые обуславливают беспомощное состояние, 
традиционно относят: 

1) возраст потерпевшего; 
2) психофизиологическое состояние лица; 
3) соматические заболевания; 
4) бессознательное состояние; 

                                                 
1 Голубовский В. Ю. Уголовное право России. Общая и Особенная части. Учебник.  

М.: Проспект. 2020. 736 с. 
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5) состояние сна; 
6) наркотическое или алкогольное опьянение и другие. 
Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, является для 

УК РФ относительно новым. Так, например, в УК РСФСР 1960 года за такой 
вид убийства не была предусмотрена самостоятельная ответственность. В 
свою очередь лишение жизни потерпевшего лица, которое находилось в тот 
момент в беспомощном состоянии, квалифицировалось как убийство с 
особой жестокостью. По данным судебной статистики РФ число осужденных 
за совершение названного преступления в 2019 г. составляет примерно 187 
человек.1 

Резонным образом возникает вопрос, что же вообще следует оценивать 
как беспомощное состояние потерпевшего? В теории уголовного права 
определение «состояние беспомощности» содержится в разных вариациях. 
Так, например, российская судья Волторнист О.А. относит беспомощное 
состояние потерпевшего к гражданско-правовым категориям, при этом 
причисляя к ним лиц, которые признаны судом ограниченно дееспособными, 
полностью недееспособными или тех лиц, которые испытывают психические 
страдания, выражающиеся в психическом расстройстве и состоящие на учете 
в различных специализированных медицинских учреждениях. К ограниченно 
дееспособным лицам в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации относятся лица, которые злоупотребляют спиртными 
напитками и наркотическими веществами, также лица, страдающие 
лудоманией (игровой зависимостью).2 В качестве физиологических 
недостатков в теории уголовного права некоторые авторы, например, та же 
Волторнист О.А. выделяют такие болезненные состояния, как: глухота, 
слепота и немота потерпевшего лица, хронические соматические заболевания 
или заболевания, которые сопровождаются различными осложнениями, 
связанными с проявлением физиологических недостатков в сравнении с 
другими, здоровыми лицами.3 

Яковлева Е.Ю., анализировавшая психологические расстройства, 
является представителем позиции, в соответствии с которой беспомощное 
состояние выступает в следующих видах: легкая умственная недостаточность 

                                                 
1 Судебная статистика РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Волторнист, О. А. Критерии определения зависимого и беспомощного состояния 

при решении вопроса о возбуждении уголовного дела частного (частно - публичного) 
обвинения при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя в 
порядке ч.4 ст.20 УПК РФ / О.А. Волторнист, Е.Е. Забуга // Законодательство и практика.  
2018. № 2 (33). С. 58-59. 
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без каких-либо поведенческих нарушений, параноидная шизофрения, 
неврастения и многие другие.1 

В своих работах Кадацкая Т. А. раскрывает перечень расстройств 
потерпевшего, которые приводят к признанию беспомощного состояния 
лица. Например, к таковым она относит малолетний возраст, психические 
нарушения здоровья, умственные отставания. К физическим автор относит 
болезни, которые лишают способности осуществлять телодвижения, 
например, послеоперационные больные, парализованные, поздняя стадия 
беременности, сильная степень алкогольного или же наркотического 
опьянения, сон и другие.2 

Существует еще множество иных точек зрения по поводу трактовки 
понятия беспомощного состояния, но все же следует придерживаться 
понятия, которое дается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
 беспомощным признается такое лицо, которое не способно в силу 
психофизиологического состояния защитить себя, оказать активное 
сопротивление виновному, который совершает убийство и при этом осознает 
данное обстоятельство. К лицам, которые находятся в беспомощном 
состоянии, отнесены тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие 
психическими расстройствами, которые, в свою очередь лишают их 
способности правильно воспринимать происходящее.3 

Но несмотря на разъяснение Пленума, в правоприменительной 
практике зачастую можно встретить ошибки, которые сопряжены с неверным 
толкованием данного оценочного признака. Это, прежде всего, связано на 
наш взгляд с ошибочным пониманием сущности рассматриваемого признака. 

Зачастую суды данный признак видят в ситуациях, когда пострадавший 
в процессе убийства приводился в бессознательное состояние виновным, а 
уже потом лишался жизни. Действия виновного, которые нацелены на 
приведение пострадавшего в состояние, лишающее способности последнему 
проявить противодействие в процессе лишения его жизни, выступают 
составляющим элементом объективной стороны состава преступления. В 
связи с этим не следует квалифицировать данные действия по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, а также нельзя рассматривать как беспомощное состояние 
связывание пострадавшего и его удержание в ходе убийства. 

А.И. Коробеев полагает, что условием разделения анализируемых 
разновидностей убийств выступает момент появления беспомощного 
состояния потерпевшего. Данный момент должен предшествовать 
                                                 

1 Яковлева, Е. Ю. Теория понимания как основа методологии экспертизы 
«беспомощного состояния» потерпевших — жертв сексуальных посягательств / 
Е.Ю. Яковлева // Психическое здоровье. — 2017. — Т. 7. — № 8. — С. 43-49. 

2 Кадацкая, Т.А. Роль беспомощного состояния потерпевшего для квалификации 
преступления / Т.А. Кадацкая // Вестник Академии права и управления. 2010. № 7. С. 94-102. 

3 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)» // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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реализации объективной стороны преступления, а именно убийства, так как 
еще до появления умысла на его совершение виновное лицо должно 
осознавать, что потерпевший не может из-за психофизиологических 
особенностей обезопасить себя или оказать сопротивление.1 

Проблема установления беспомощности возникает при квалификации 
убийства лица, которое пребывает в состоянии сна либо опьянения, так как в 
вышеупомянутом нами постановлении «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» Пленум ВС РФ не перечислил названные 
состояния при определении беспомощности, поэтому в судебной практике 
иногда встречаются случаи, когда суд оценивает состояние сна или сильного 
опьянения как беспомощное, хотя стоит отметить, что в последние годы 
таких примеров встречается все меньше. В теории уголовного права 
существуют разнообразные мнения по этому поводу. Это сопряжено с тем, 
что идет разное понимание содержания повышенной опасности 
рассматриваемого квалифицирующего признака. 

Поэтому следует предложить следующие меры по решению данного 
вопроса. Повышенная общественная опасность этого признака определена 
тем, что потерпевшая сторона неспособна из-за конкретного состояния 
здоровья избежать смерти либо же оказать сопротивление, то есть результат 
в виде смерти лица становится наиболее возможным для виновного лица. В 
связи с этим будет достаточным осознание беспомощного состояния 
потерпевшего только виновным лицом. 

Переходя к выводам, необходимо подчеркнуть, что, по нашему 
мнению, ВС РФ занял правильную позицию относительно непризнания 
состояния сна и опьянения беспомощным состоянием, но так как в 
постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» отсутствуют надлежащие разъяснения, вследствие этого 
судами могут допускаться ошибки при оценке подобного рода состояний. 

Таким образом, по этой причине следует внести дополнения в 
постановление, а именно разъяснения, которые бы не позволяли признавать 
состояние сна и опьянения потерпевшего при убийстве беспомощным 
состоянием. Подобные разъяснения дадут возможность уменьшить число 
судебных ошибок и поспособствуют единообразию правоприменительной 
практики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека: 
монография. М., 2017. С. 320. 
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Общественная опасность манипуляций с персональными данными 

 
На сегодняшний день можно с уверенностью заявить, что 

информационные технологии и информация, вне зависимости от формы ее 
представления в целом, определяют развитие общества и государственной 
политики. Выступая неотъемлемой частью каждого индивида, информация, 
представленная в виде персональных данных, позволяющих 
индивидуализировать граждан, на современном этапе развития 
общественных отношений требует надлежащего государственного 
регулирования, контроля, охраны и защиты персональных данных каждого 
индивидуума.  

В связи с чем, находим правильным согласиться с мнением 
С.И. Никулина, утверждающего, что развитие современного общества, 
основанного на использовании огромного количества информации, 
немыслимо без широкого внедрения в процессы его развития и 
функционирования компьютерных технологий. Такие технологии не только 
предназначены для хранения и обработки информации, но и являются одним 
из важнейших элементов в обеспечении внутренней и внешней безопасности 
государства, что обусловливается разработкой правовых норм, 
гарантирующих охрану и защиту информации, и использованием 
компьютерной техники1. Таким образом, эффективная политика государства 
в области информационной безопасности индивида в совокупности и по 
итогу призвана обеспечить как внутреннюю, так и внешнюю безопасность 
Российской Федерации. 

Однако, несмотря на спектр мер, принимаемых государством в 
рассматриваемой сфере общественных отношений, угрозы информационного 
характера не угасают, а напротив, приобретают все большую общественную 
опасность, проявляющуюся, во-первых, в неправомерном доступе к 
охраняемой законом информации, в том числе к персональным данным, во-
вторых, получение доступа вопреки закона к информации, составляющей 
государственную тайну, сохранность которой обеспечивает безопасность 
всего государства. Именно поэтому проблема определения общественной 
безопасности различного рода манипуляций с персональными данными 

                                                 
1 Уголовное право. Общая и Особенная части. - М.: Норма, 2014. – С. 274. 



1400 
 

граждан Российской Федерации представляет одну из наиболее 
приоритетных задач науки и практики уголовного права. 

Так, по аналитическим и статистическим данным за 2020 год в России 
неправомерно было получены персональные данные порядка 100 миллионов 
человек. Наиболее пострадавшими от указанных действий сферами 
оказались: информационные технологии, финансы и государственный 
сектор1. Такая ситуация в очередной раз указывает на высокую степень 
общественной опасности деяний, связанных с неправомерным доступом к 
персональным данным и последующими манипуляциями с ними.  

Само понятие персональных данных является легальным, так как 
нашло свое отражение в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», который устанавливает, что под персональными 
данными стоит рассматривать любую информацию, относящуюся тому или 
иному определяемому (неопределенному) физическому лицу (субъекту 
персональных данных)2. Таким субъектом выступает абсолютно каждый 
гражданин Российской Федерации. 

Соответственно, особый правовой режим существования персональных 
данных в российском государстве и ограниченный законом доступ к 
последним обязывает законодателя обеспечить должный, уровень защиты, 
соответствующий определенным требованиям и стандартам и способный 
противостоять попыткам завладения ими третьими лицами. В данном случае 
наиболее эффективной из существующих мер, в настоящее время является 
именно уголовно-правовая охрана указанных общественных отношений. 

В частности, законодатель закрепил в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее – УК РФ) ряд статей, запрещающих под угрозой наказания 
ряд неправомерных действий, направленных на противозаконное завладение 
персональными данными и проведение манипуляций различного рода с 
ними, которые по итогу могут, как вовсе прекратить доступ к последним со 
стороны законного представителя, так и в целом подвергнуть их 
уничтожению. Таковой нормой является ст. 272 УК РФ, характеризуемая как 
«Неправомерный доступ к компьютерной информации». Согласно 
диспозиции указанной статьи в качестве уголовно наказуемых 
предусматриваются такие действия, как уничтожение, блокирование, 
модификация либо копирование компьютерной информации, в рамках 
которой могут рассматриваться и персональные данные, которые на 
сегодняшний день активно используются в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», а также в 
сфере оказания банковских услуг. 
                                                 

1 В 2020 году в сеть утекло 100 млн записей с персональными данными россиян — 
большая часть из них по вине сотрудников. – URL: https://vc.ru/offline/195377-v-2020-
godu-v-set-uteklo-100-mln-zapisey-s-personalnymi-dannymi-rossiyan-bolshaya-chast-iz-nih-po-
vine-sotrudnikov (дата обращения: 02.03.2021). 

2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Гарант: 
комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru. (дата 
обращения: 02.03.2021). 
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Вместе с тем стоит отметить, что объектом уголовно-правовой охраны 
ст. 272 УК РФ персональные данные становятся в случае их обработки в 
автоматизированных вычислительных системах в виде электронной 
информации. Такое деяние, в сущности, является двухобъектным 
преступлением. При уголовно-правовой оценке действия лица будут 
образовывать идеальную совокупность преступлений, квалифицируемую 
соответственно по ст. 137 и 272 УК РФ. Субъект, осуществляющий 
посягательство, с одной стороны, на отношения по поводу обеспечения 
целостности и сохранности компьютерной информации, а с другой  на 
конституционные права неприкосновенность частной жизни, личной и 
семейной тайны. Соответственно, наряду со ст. 272 УК РФ в указанных 
случаях будет присутствовать ст. 137 УК РФ, когда речь идет о сведениях, 
составляющих личную или семейную тайну лица1. 

Рассматриваемая нами проблема имеет международный масштаб, а 
также проявляется в рамках каждого отдельного субъекта России. Не 
является исключением и относительно недавно вошедшая в состав и 
правовое поле Российской Федерации Республика Крым. Анализ 
правоприменительной практики показывает, что привлечение виновных лиц 
к уголовной ответственности за совершение неправомерного доступа к 
персональным данным по рассмотренным выше составам не имеет 
определенной положительной динамики и в чаще всего характеризуется как 
единичные случаи. 

Как и в большинстве случаев манипуляции с персональными данными 
происходят в банковской сфере самими сотрудниками банковских 
учреждений, которые пользуясь своим служебным положением, 
неправомерно получают доступ к сведениям, составляющим персональные 
данные, клиентов. В частности, всего лишь за сутки в МВД по Республике 
Крым обратились более 20 пострадавших от действий злоумышленников в 
кредитно-финансовой сфере, которые пояснили, что неизвестные лица, 
представившись сотрудниками банковских учреждений, посредством ввода в 
заблуждение заполучили от заявителей данные об их банковских операциях и 
иных данных, позволяющих получить информации о банковских счетах 
последних с целью их последующего неправомерного списания и обращения 
в свою пользу2. 

                                                 
1 Гайфутдинов Р.Р. Уголовно-правовая характеристика посягательств на 

персональные данные, обрабатываемые в автоматизированных системах // Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2014. №4. - URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-harakteristika-posyagatelstv-na-
personalnye-dannye-obrabatyvaemye-v-avtomatizirovannyh-sistemah. (дата обращения: 
03.03.2021). 

2 За сутки в Крыму полицейские зарегистрировали более 20 фактов дистанционных 
мошенничеств, связанных со звонками гражданам якобы из банковского учреждения. – 
URL: https://crimea-news.com/incident/2021/03/02/764829.html. (дата обращения: 
02.03.2021). 
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Как мы можем отметить, одним из условий, способствовавших 
совершению такого рода мошенничества, совершенного дистанционным 
образом, предшествовало получение злоумышленниками персональных 
данных граждан, пострадавших от их действий. Таким образом, в 
рассматриваемом случае прослеживается четкая взаимосвязь и 
последовательность между составами преступлений, связанными с 
неправомерным получением доступа к персональным данным и их 
использованием в дальнейших преступных целях, в том числе в рамках 
мошенничества, совершаемого дистанционным способом. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что несмотря на 
высокую степень общественной опасности и массовость явления, связанного 
с различного рода манипуляциями с персональными данными, выявление, 
раскрытие и расследование указанного рода преступлений является одной из 
приоритетных задач правоохранительных органов на современном этапе. 
Эффективное противодействие таким негативным проявлениям возможно 
при тесном сотрудничестве всех правоохранительных органов государства и 
четком применении норм закона устанавливающим ответственность за такие 
посягательства, что позволит документировать указанные факты и выявлять 
нарушения в сфере оборота и манипуляций с персональными данными.  
 
 

Власова Дарья Артемовна,  
курсант 3 курса  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Юшина Юлия Владимировна,  
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук 

 
Нравственная деформация несовершеннолетних как последствие  

их вовлечения в совершение антиобщественных действий 
 

Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступлений, а также в антиобщественные действия (ст. 150, 151). При этом 
обращая внимание на диспозицию ст. 151 УК РФ1 можно отметить, что 
список перечисленных деяний является исчерпывающим и не подлежит 
расширению.  

Данные преступления характеризуются повышенной общественной 
опасностью, так как затрагивают огромное множество объектов в социальной 
сфере. К ним можно отнести: 
                                                 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ / 
Электронный доступ: https://base.garant.ru/10108000// (Дата обращения: 12.03.2021) 
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- общественные отношения, возникающие в связи с нравственным, 
психическим и духовным развитием несовершеннолетнего, обеспечением его 
права на достойные условия существования; 

- личность человека, в данном случае несовершеннолетнего, так как это 
не только биологический индивид, но еще и человек в социуме, а именно 
субъекта существующих общественных отношений;  

- здоровье, честь и достоинство несовершеннолетнего;  
- интересы семьи, как вокруг, так и внутри. 
Общественная опасность выражается в посягательстве на 

формирование личности несовершеннолетнего, его право на достойную 
жизнь. Ведь зачастую, последствиями таких преступлений является то, что в 
будущем несовершеннолетний считает нормальным антиобщественное 
поведение во всех его проявлениях. На базе «гибкого» мировосприятия 
можно уверить несовершеннолетнего в том, что, допустим, заниматься 
бродяжничеством, а не жить в доме, попрошайничать, а не устраиваться на 
работу и т.д. является нормальным образом жизни в социуме. 

Итак, перечень деяний несовершеннолетним лицом предусмотрен 
диспозицией ст. 151 УК РФ и включает в себя: 

- систематическое употребление (распитие) алкогольной (например, 
водка, вино, коньяк, пиво и др.) и спиртосодержащей продукции (различного 
рода лекарственные средства на спиртовой основе, одеколон, технические 
жидкости и т.п.),  

- одурманивающих веществ,  
- занятие бродяжничеством и попрошайничеством. 
Это исчерпывающий перечень, что, на наш взгляд, является 

неправильным. Например, такое антиобщественное деяние как вовлечение 
несовершеннолетних в азартные игры (за которое не предусмотрена 
уголовная ответственность) безусловно наносит вред нормальному 
нравственному развитию несовершеннолетнего. Такая проблема, как 
вовлечение несовершеннолетнего в пропаганду или публичное 
демонстрирование нацистской (фашистской) символики или атрибутики, 
несет за собой ряд опасный последствий, которые заключаются в нарушении 
правосознания ребенка.  

Следует обратить внимание на такую проблему, как вовлечение 
несовершеннолетних в проведение несанкционированных собраний, 
митингов, демонстраций, шествий, пикетирований или участия в них 

Несоблюдение установленного порядка проведения указанных 
массовых публичных акций признано административным правонарушением 
(ст. 20.2 КоАП РФ), ответственность за совершение которого несут как 
организаторы, так и участники публичного мероприятия. Учитывая, что 
субъектом указанного административного правонарушения являются 
граждане, достигшие 16 лет, можно констатировать наличие следующих 
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негативных последствий для несовершеннолетнего, кроме предусмотренных 
санкцией ст. 20.2 КоАП РФ1: 

- не исключено задержание несовершеннолетнего во время проведения 
несанкционированных публичных акций и ограничение свободы его 
передвижения и местонахождения до установления личности и возраста; 

- возможно причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, 
поскольку незаконные публичные мероприятия нередко приводят к давке, 
имеют тенденцию к перерастанию в массовые беспорядки, а поэтому жестко 
пресекаются сотрудниками правоохранительных органов; 

- факт привлечения несовершеннолетнего к административной 
ответственности может отрицательно повлиять при поступлении его в ряд 
учебных заведений (например, системы МВД РФ), при трудоустройстве на 
службу в правоохранительные органы, определении рода войск при 
заключении контракта с Министерством Обороны РФ и т.д.; 

- взыскание с родителей, законных представителей, опекунов 
административного штрафа, при отсутствии самостоятельного заработка у 
несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ) может привести к ухудшению 
взаимоотношений в семье, а, следовательно, отрицательно повлиять на 
психическое состояние несовершеннолетнего. 

Указанные негативные последствия приводят к логичному выводу, что 
вовлечение взрослым лицом несовершеннолетнего к участию в 
несанкционированных (незаконных) публичных мероприятиях по степени 
общественной опасности, не только идентично общественной опасности 
антиобщественных действий, криминализированных законодателем в 
диспозиции ч. 1 ст. 151 УК РФ (например, бродяжничества), но и 
значительно превышает ее. 

В связи с изложенным, предлагаю дополнение текста ч. 1 ст. 151 УК 
РФ словосочетанием «и в иные антиобщественные действия», разъяснив это 
оценочное понятие в соответствующем постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации.  

В заключении хочется сделать вывод о том, что сказанное выше влияет 
на формирование психики несовершеннолетнего, его мировоззрение, 
социальное положение в обществе. Поэтому считаю целесообразным уделять 
как можно больше внимания такой категории граждан, как 
несовершеннолетние, ведь именно их так легко вовлечь во что-то 
незаконное, тем самым привести его к нравственной деформации. Указанное 
на наш взгляд позволит более эффективно противостоять проблемам 
обеспечения безопасности несовершеннолетних и профилактики 
подростковой преступности.2  

                                                 
1 Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ)/Электронный доступ: 

https://base.garant.ru/12125267// (Дата обращения: 12.03.2021) 
2 Симоненко А.В. Перспективные криминологические исследования 

Краснодарского университета МВД России в контексте современных криминальных угроз 
и проблем правоохранительной практики // Общество и право. 2018. № 3 (65). С. 10. 
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Проблемы определения времени совершения деяния, 

предусмотренного статьей 210.1 УК РФ 
 

Прошло не так мало времени с момента введения уголовной 
ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии, что 
предусмотрено ст. 210.1 УК РФ. Однако на сегодняшней день не сложилась 
единая практика ее применения, а наоборот – стали явными проблемы 
квалификации деяний по данной норме, чему свидетельством является пока 
что единственный обвинительный приговор в отношении гражданина 
Озманова Ш., который пока отсутствует в свободном доступе. 

Как следует из Интернет-источников, обвиняемый Шалва Озманов, 
7 октября 2020 года московским городским судом признан виновным по 
вышеуказанной статье, так как согласно материалам уголовного дела, в 
определенных кругах имеет титул «вора». Кроме того, Озманов Ш. был 
осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением 
оружия или предметов, использованных в этом качестве, что предусмотрено 
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, предусмотренное ч.2 ст. 222 УК РФ1. 

Проблема отсутствия обвинительных и оправдательных приговоров по 
ст. 210.1 УК РФ, не дает возможности ознакомиться с теми источниками 
информации, подтверждающими причастность лица к высшим слоям 
преступной иерархии, а именно наличие у него статуса «вор в законе».  

Что касается дела Озманова Ш., то согласно интервью защитника, 
основными доказательствами, послужившими основанием для признания 
последнего виновным по ст. 210.1 УК РФ, стали обнаруженные на его теле 
татуировки в виде «восьмиконечной звезды» и «гусарского эполета», 
показания засекреченных свидетелей и так называемый «воровской прогон», 
содержащий указание на признание лицами, находящемся в местах лишения 
свободы за Озмановым Ш. – статуса «вора в законе». 

                                                 
1 Астафурова К. Суд в Москве впервые вынес приговор за статус «вора в законе». 

Уликами стали татуировки и тайная записка [Электронный ресурс] // Открытые медиа, 
08.10.2020г., URL: https://openmedia.io/news/n1/sud-v-rossii-vpervye-vynes-prigovor-za-
status-vora-v-zakone-ulikami-stali-tatuirovki-i-tajnaya-zapiska/(дата обращения: 10.01.2021). 
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Ввиду того, что это пока единственный известный судебной практике 
обвинительный приговор по изучаемой статье делать какие-либо выводы об 
успешности доказанности преступного деяния, предусмотренного ст. 210.1 
УК РФ не представляется возможным. 

Однако возникает иной, весьма целесообразный вопрос, касающийся 
момента прекращения преступного деяния, выраженного в занятии лицом 
высшего положения преступной иерархии. 

Так, по конструкции объективной стороны данный состав 
преступления является формальным, что означает наказуемость самого 
деяния, вне зависимости от наступления последствий. Моментом окончания 
преступления признается совершение общественно-опасного деяния, 
указанного в диспозиции статьи.  

По смыслу уголовного закона с момента назначения лицу наказания 
должны достигаться цели уголовного наказания, предусмотренные ст. 43 УК 
РФ. Возникает закономерный вопрос: как может наказание в виде лишения 
свободы прекратить действие данного общественно-опасного деяния, 
выраженного в обладании лицом конкретным статусом? Возможно, 
законодатель сконструирован данную статью как длящееся преступление?  

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда СССР 
«Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 
продолжаемым преступлениям» от 04.03.1929 № 231, как длящимся, так и 
продолжаемым преступлениям характерна продолжительность преступных 
действий, судам следует точно устанавливать начало и конец их совершения. 
Началом совершения длящегося преступления следует считать момент 
наступления преступного состояния, а окончанием – момент прекращения 
этого преступного состояния вследствие действия самого виновного, которое 
направлено к прекращению преступления, либо наступления событий, 
препятствующих совершению преступления (вмешательство органов власти). 

Верховный Суд РФ, исследуя вопрос о применении положений 
ст. 10 УК РФ к длящимся и продолжаемым преступлениям в случае, когда 
одна часть деяния совершена до вступления в силу нового закона, а другая 
после этого, утвердил «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по 
применению федеральных законов от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»2. В 
своих ответах ВС РФ указал, что судам следует руководствоваться общими 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 23 от 04.03.1929 (ред. от 

14.03.1963) «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым 
преступлениям» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9710/(дата обращения: 04.02.2021). 

2 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных законов 
от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 г.) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: дата обращения: 21.02.2021). 
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положениями ч. 1 ст. 9 УК РФ, согласно которым преступность 
и наказуемость деяния определяются законом, который действовал во время 
совершения этого деяния. В случае, если часть объективной стороны 
продолжаемого или длящегося преступления совершена в период действия 
нового закона (независимо от того, является он более мягким или более 
строгим), то в таком случае применяться должен новый уголовный закон. 

Очевидно, что изолирование от общества лица путем направления его в 
исправительные учреждения – это индивидуальная профилактика 
преступлений. В своей сущности занятие определенного положения в любой 
из социальных иерархией не является действием или бездействием, а 
характеризует личность человека и результат его социальных коммуникаций. 

На основании вышеизложенного очевидно, что рассматриваемое 
общественно-опасное состояние (статус) не прекратит свое существование и 
после осуждения виновного, и даже после отбытия лицом уголовного 
наказания. 

Помимо этого, по общему правилу, согласно ст. 73 УПК РФ среди 
обстоятельств, подлежащих доказыванию подлежит установлению время 
преступного поведения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УК РФ время совершения общественно 
опасного деяния независимо от времени наступления последствий является 
временем совершения преступления. Если законодатель в ст. 210.1 УК РФ 
связывает время совершения данного преступления исключительно с 
моментом занятия высшего положения в преступной иерархии, то 
привлекать лиц к уголовной ответственности возможно только с 12.04.2019 
года, что следует из ст. 54 Конституции РФ и ст. 10 УК РФ. В случае, если 
под термином «занятие» законодатель предположил неопределенный 
временной промежуток, в течение которого лицо пребывает в таком статусе, 
то речь снова следует вести о длящемся преступлении. 

Учитывая сказанное, возникает закономерный вопрос, прекращает ли 
признание лица виновным по ст. 210.1 УК РФ и назначение ему наказания, 
предусмотренного санкцией статьи, преступное деяние, предусмотренное ст. 
210.1 УК РФ и достигаются ли цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК 
РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного 
и предупреждение совершения новых преступлений? Однако решить все 
возникающие вопросы в процессе применения данной статьи лишь предстоит 
законодателю на основании следственной и судебной практики.  
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О необходимости охраны чести и достоинства личности  
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Современные условия ставят вопросы защиты чести и достоинства на 
одно из первых мест в системе защиты прав человека. Прогресс невозможен 
без надлежащего обеспечения прав и свобод человека, в том числе прав на 
честь, достоинство и деловую репутацию. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день существует большое 
количество законодательной базы и обширной судебной практики, система 
защиты чести, достоинства и деловой репутации содержит  не устраненные 
пробелы, сложности в определении последствий нарушения важного права 
на честь и достоинство личности. 

На современном историческом этапе развития общества, признания 
общечеловеческих ценностей, защита прав человека приобретает все 
большее значение.  

Институт защиты таких личных неимущественных прав, как честь, 
достоинство и деловая репутация находится в непрерывном развитии. 
Становление гражданского общества и развитие новых информационных 
технологий ставят новые задачи перед юридической наукой и связано это с 
тем, что распространение информации осуществляется стремительно, в 
общем потоке сведений порочащая информация охватывает большой круг 
лиц. Обсуждение какой – либо личности в социальных сетях становится 
оскорбительным, изложенные сведения распространителем не проверяются.  

В 2017 г. ученые Калифорнийского университета в Беркли вели 
научные споры о свободе слова, высказывали предположения, что речь 
вредна, а профессор когнитивных наук и лингвистики Джордж Лакофф даже 
утверждал, что она может изменить вашу нервную систему. «Идеи, которые 
повторяются снова и снова или появляются вследствие травмы, существуют 
материально, и если они воспроизводятся много раз с угрожающей 
тенденцией, это порождает страх и недоверие, – говорил Джордж Лакофф, – 
«что делает вас не способными к существованию в качестве нормального 
человека»1.  

                                                 
1 Холоденко, Ю.В. Опровержение и право на ответ: проблемы применения 

специальных способов защиты чести, достоинства и деловой репутации / 
Ю.В. Холоденко, А.А. Селина // Известия Алтайского государственного университета. – 
2017. – №6 (98). С. 80 
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По сути, определяющей характеристикой всякой вредной речи, 
является злое действие, продиктованное исключительно намерением 
причинить страдание другому лицу. Данное социально-негативное явление 
может разделить людей, но иногда оно может их объединить с целью 
унижения чести и достоинства других. К тому же, такой незаконный способ 
воздействия на личность, как, например, клевета может нанести вред не 
только душевному спокойствию граждан, но и содействовать разрушению 
репутации на рынке труда. Согласно опросу CareerBuilder 2018 г., примерно 
70 % работодателей используют социальные сети для отбора кандидатов во 
время процесса найма. 

Учитывая указанные обстоятельства, можем утверждать, что свобода 
слова не должна быть неприкасаемой, поэтому законодательством 
предусмотрены различные формы ограничений права человека свободно 
выражать свои мысли – запреты на угрозы, ложную рекламу, клевету, и т.д. 
Данные противоправные деяния наносят вред другим людям, вследствие чего 
большая часть из них наказуема. Это подтверждает УК РФ, раскрывающий 
такие преступления как клевета (ст. 128.1), доведение до самоубийства 
(ст. 110), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
(ст. 119) и т.д.1 

Понятие клеветы в законодательстве носит двоякий характер. С одной 
стороны оно опирается на уголовный кодекс, а с другой на Гражданский. 
Направления из Уголовного кодекса появились совсем недавно. 

В 2011 году статья 129 УК РФ (Клевета)2 была декриминализована, но 
уже в 2012 году она вернулась в Уголовный кодекс в виде статьи 128.1. Что 
изменилось? Например, мера наказания и число квалифицированных 
составов.  

В статье 129 их было всего два – «клевета, содержащаяся в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации» и «клевета, соединенная с обвинением лица в 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Наказание – до трех 
лет лишения свободы (хотя на практике судьи всегда ограничивались 
штрафами, обязательными или исправительными работами; реальное 
лишение свободы никому не назначалось). 

Возникает и другой вопрос: почему закон вернули уже через восемь 
месяцев после декриминализации? По версии юриста международной 
правозащитной группы «Агора» Рамиля Ахметгалиева, инициатива убрать 
статью о клевете из Уголовного кодекса поступила от Дмитрия Медведева 
(который на тот момент был президентом России) в период так называемой 
оттепели. Появление же статьи 128.1 в УК пришлось на время «закручивания 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 24.05.1996) (ред. от 29.06.2019) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - 
Ст. 2954; Российская газета. - 2009. - №121, 3 июля 

2 Там же. 
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гаек», когда также были приняты закон «Об иностранных агентах», «закон 
Лугового» и ужесточились наказания за нарушения на митингах.1 

Есть и другая версия. «Отсутствие уголовной ответственности за 
клевету привело к тому, что появилось огромное количество материалов, 
которые бросали тень и задевали честь, достоинство и деловую репутацию 
очень разной категории лиц: и юридических, и физических лиц, и артистов, и 
врачей – самых разных. Получалось, что механизмами административного 
законодательства справиться не удавалось. В итоге эта статья была 
возвращена в Уголовный кодекс». 

Чтобы квалифицировать деяния в качестве клеветы необходимо 
установить, что имело место распространение именно сведений, а не каких 
либо иных сообщений. Многие авторы считают, что сведения включают в 
себя утверждения о фактах, и оценку, которая представляет собой форму 
выражения  мнений. Исходя из этого сведения должны быть либо 
правдивыми либо ложными. 

Не стоит забывать и о статье 152 ГК РФ (Защита чести, достоинства и 
деловой репутации). Конечно, она не идентична статье 128.1 УК РФ.  

В первую очередь, клевета – это уголовное дело, а распространение 
порочащих сведений – гражданский спор. Помимо прочего, есть важное 
отличие в условиях, по которым признается вина ответчика/обвиняемого. 
«Разница в том, что статья 152 (Распространение порочащих сведений, в том 
числе через СМИ) является неосторожным деянием, а статья 128.1 – 
умышленным. В этом, наверное, и смысл наказания и разницы в 
общественной опасности».2 

Суммы, которые в виде штрафа налагаются по статье 128.1, 
взыскиваются с осужденного в доход государству. В рамках гражданского 
судопроизводства определяется уже сумма компенсации за причинение 
морального вреда. Несмотря на все различия, одно и то же дело все равно 
может проходить по обеим статьям. «Речь идет о том, что сам по себе факт 
привлечения человека к уголовной ответственности за клевету и признание 
его виновным не лишает права потерпевшего обращаться в суд с гражданско-
правовыми требованиями в порядке статьи 152 ГК». 

В связи с этим возникает вопрос: а так ли нужна в таком случае статья 
в Уголовном кодексе? По мнению Игоря Симонова, нужна. «Наказание за 
клевету я считаю правильным. Необходимо уголовно преследовать лиц, 
которые умышленно распространяют заведомо ложные сведения, в том числе 
и через СМИ, потому что такими действиями можно причинить 
значительный вред личности, обществу, государству». 

                                                 
1 Брагина А.Г. О толковании некоторых понятий в ст. 129 УК РФ // Российский 

следователь. - 2019. - №2. 
2 Жельвис В.И. Слово и дело: юридический аспект сквернословия // 

Юрислингвистика. 2000. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/slovo-i-delo-
yuridicheskiy-aspekt-skvernosloviya-1 (дата обращения: 04.01.2021). 
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По нашему мнению, клеветы и оскорбления (в том числе 
представителей власти, судей и прочих) не должно быть ни в УК, ни в КоАП. 
«Гражданский кодекс предоставляет достаточно возможностей для 
возмещения вреда и восстановления справедливости» 

Как уже отмечалось, в отношении положений о клевете и оскорблении 
речь идет о категориях субъективных и оценочных. Вероятно, это одна из 
причин, почему в делах о клевете так много оправдательных приговоров, а 
трактовка оскорбления в законе как «унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме» настолько расплывчата. И, 
возможно, именно из-за этого любое наказание по этим статьям, будь то 
штраф в 15 тысяч или лишение свободы, кому-то покажется слишком 
мягким, а кому-то – уже репрессивным. И на данный момент, чтобы не 
попасться на клевете и оскорблении, вероятно, нужно быть двуглавым. С 
одной стороны, как отмечает Игорь Симонов, важно помнить, что «кроме 
своих прав, есть еще и права других лиц, а незнание закона не освобождает 
от ответственности». С другой же стороны, «не признавать вину без 
консультации с профессиональным юристом, которого вы наняли сами, и не 
верить представителям власти. 

Общение в международной сети нельзя назвать частным, как 
телефонный звонок, или полностью публичным, как открытые сигналы 
радио. Действительно, Интернет в большей степени, чем другие средства 
массовой информации предоставляет пользователям возможность анонимно 
распространять идеи, которые они не могли бы высказать в автономном 
режиме, где их личности будут известны. На платформах социальных сетей, 
таких как Twitter или Reddit, или на платформах обмена сообщениями, таких 
как WhatsApp или Discord, каждый может выразить свой внутренний мир и 
поделиться им с миллиардом людей. 

То есть любой человек, а не только традиционные новостные каналы, 
имеет возможность мгновенно опубликовать сообщения по собственному 
желанию. Таким образом, технология устранила препятствия для 
публикации, однако нормы уголовного закона продолжают обозначать 
своеобразные «путеводители» для навигации судебного процесса даже при 
самых противоречивых вопросах злостного нарушения законодательства в 
Мировой сети. Например, существующая статья УК РФ о клевете проводит 
различие между ложным заявлением о частном лице и публичном деятеле и 
требует более строгого стандарта недобросовестности в отношении ложных 
заявлений об общественном деятеле. Эти различия основаны на идее о том, 
что общественные деятели в некоторой степени добровольно подвергают 
себя открытому обсуждению. 

Учитывая тот факт, что в мире больше пользователей интернета, чем в 
любой другой стране, решение существующих проблем может быть найдено 
в грамотно составленных законодательных актах. В связи с этим, стоит 
признать, что уголовная ответственность часто является единственным 
жизнеспособным способом наказания и сдерживания «вредной речи». 



1412 
 

Необходимо дополнить новым п. ст. 128.1 УК РФ положением, 
указывающем на то, что комментарии, оценки, репост и другая активность в 
социальных сетях, имеющих отношение к потенциально ложному контенту 
по существу являются чувствами пользователей социальной сетей, что не 
может рассматриваться в качестве соучастия в преступлении. Если бы такое 
положение законодательства имело место быть, то оно бы порождало 
негативное воздействие на тех, кто выражает себя через активность в 
социальных сетях, то есть существовало бы посягательство на свободу слова. 

Вместе с тем, следует различать исходные данные и новый материал 
или сообщения, которые создают совершенно новую историю. 

На этот счет можно привести вымышленную ситуацию: если кто-то 
опубликовал пост «Иванов - преступник», а другой пользователь социальной 
сети нажал на кнопки «Нравиться» или «Поделиться» или написал 
комментарий «Полностью поддерживаю» последний просто соглашается с 
первоначальным заявлением и не может быть привлечен к ответственности 
за клевету. Но если Интернет-пользователь не просто реагирует на 
вымышленное заявление, а создает совершенно новую клеветническую 
историю против Иванова, такую как «он на прошлой неделе ограбил банк», 
тогда это должно считаться оригинальной публикацией в Мировой сети и 
только тогда можно говорить о назначении наказания по ст. 128.1 УК РФ. 
Кроме того, для полноценного исследования темы работы требуется 
разобрать некоторые части санкции ст. 128.1 УК РФ и привести собственное 
обоснование разницы в штрафах между п. 1 и п. 2 указанной статьи. В 
частности, наказание за клевету, которая содержалась в публичном 
выступлении или размещалась в средствах массовой информации, 
квалифицируемая по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, является на «один градус выше», 
чем за «обычное» распространение заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство лица, квалифицируемое соответственно по ч. 1 ст. 128.1 
УК РФ. К примеру, размеры штрафа за данные преступления согласно п. 1 и 
п. 2 достигают 500 тыс. руб. и 1 млн руб. соответственно. 

На наш взгляд, это разница объясняется тем, что если взять интернет-
клевету, которая на практике квалифицируется по п. 2 ст. 128.1 УК РФ 
(однако этот момент в уголовном праве, на наш взгляд, требует дополнения), 
то в данном случае преступник часто уклоняется от идентификации и 
способен достичь гораздо большего числа жертв и причинить больший вред. 
Таким образом, это создает основу для более серьезных наказаний в п. 2. 
ст. 128.1 УК РФ. 

Таким образом, Интернет-клевета демонстрирует, как технологические 
инновации могут управлять эволюцией права. Хотя может быть 
затруднительно предсказать, какими будут следующие шаги по 
совершенствованию российского законодательства, однако движение вперед 
также не должно привести к ограничению способности людей создавать и 
обмениваться контентом. Это будет вызов для закона, который старается 
идти в ногу с технологией. В тоже время, мы часто обнаруживаем, что закон 
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уже имеет правила, которые эффективно работают, даже сталкиваясь с 
противоречивыми проблемами новых технологий. Наряду с этим, 
устоявшаяся судебная практика по решению дел о клевете Российской 
Федерации пока отсутствует1.  

Таким образом, технология устранила препятствия для публикации, 
однако нормы уголовного закона продолжают обозначать своеобразные 
«путеводители» для навигации судебного процесса даже при самых 
противоречивых вопросах злостного нарушения законодательства в Мировой 
сети. Например, существующая статья УК РФ о клевете проводит различие 
между ложным заявлением о частном лице и публичном деятеле и требует 
более строгого стандарта недобросовестности в отношении ложных 
заявлений об общественном деятеле. Эти различия основаны на идее о том, 
что общественные деятели в некоторой степени добровольно подвергают 
себя открытому обсуждению. 

Учитывая тот факт, что в мире больше пользователей интернета, чем в 
любой другой стране, решение существующих проблем может быть найдено 
в грамотно составленных законодательных актах. В связи с этим, стоит 
признать, что уголовная ответственность часто является единственным 
жизнеспособным способом наказания и сдерживания «вредной речи». 
Доказательством служит то, что по состоянию на 2017 г. по меньшей мере, 
130 государств-членов ЮНЕСКО сохранили уголовное законодательство о 
клевете, в том числе и Российская Федерация2. В российском 
законодательстве нет отдельной нормы о клевете в сети Интернет и 
социальных сетях, но теоретически это явление подпадает под действие 
стандартной ст. 128.1 УК РФ. 

Таким образом, Интернет-клевета демонстрирует, как технологические 
инновации могут управлять эволюцией права. Хотя может быть 
затруднительно предсказать, какими будут следующие шаги по 
совершенствованию российского законодательства, однако движение вперед 
также не должно привести к ограничению способности людей создавать и 
обмениваться контентом. Это будет вызов для закона, который старается 
идти в ногу с технологией. В тоже время, мы часто обнаруживаем, что закон 
уже имеет правила, которые эффективно работают, даже сталкиваясь с 
противоречивыми проблемами новых технологий. Наряду с этим, 
устоявшаяся судебная практика по решению дел о клевете Российской 
Федерации пока отсутствует. 

Поэтому гражданам следует чаще заявлять о своих правах, чтобы суды 
привыкли к такой категории дел, как «клевета в интернете». 
                                                 

1 Синцов Г. В. Объекты гражданских прав: учебное пособие: в 2 ч. Ч.1. Честь, 
достоинство и деловая репутация и их гражданско-правовая защита / Г. В. Синцов, 
Е.Б. Казакова. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2019. С. 16 

2 Амосов Е.А. Защита чести, достоинства и деловой репутации в Российской 
Федерации // Отечественная юриспруденция. 2019. №3 (35). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-chesti-dostoinstva-i-delovoy-reputatsii-v-rossiyskoy-
federatsii-1 (дата обращения: 04.01.2021). 
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Таким образом, основные направления совершенствования уголовной 
ответственности за клевету включают в себя множество важных замечаний. 

Несомненно, декриминализация, а затем вновь криминализация, 
способствовали усилению уголовной ответственности в части данных 
преступлений. Однако законодателем не были учтены многие особенности 
квалифицирующих составов, которые ввиду развития общества, требуют 
совершенствования.  
 
 

Дробняк Дарья Александровна, 
курсант 3 курса Академии МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель: 
Терещенко Татьяна Георгиевна, 

заместитель начальника кафедры уголовно-исполнительного права 
уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Республики Беларусь,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Детерминанты преступности в пенитенциарных учреждениях  
на современном этапе 

 
Согласно ст. 48 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 

лишение свободы является одним из видов наказания в действующей системе 
наказаний. Содержание лишения свободы сводится к ограничению 
существенных прав и свобод человека, в первую очередь к возможности 
свободного перемещения. Вместе с тем, законодатель тем самым реализует 
цели частной и общей превенции преступности. 

Несмотря на применение основных средств достижения целей 
уголовной ответственности (установленный порядок исполнения и 
отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно 
полезный труд, получение осужденными образования, общественное 
воздействие), осужденные к лишению свободы вторично вовлекаются в 
криминальную деятельность, что формирует собой пенитенциарный рецидив.  

В этой связи, преступления, совершенные в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы, подрывают авторитет уголовно-
исполнительной системы, дестабилизируют оперативную обстановку и 
состояние правопорядка в исправительных учреждениях, свидетельствуют о 
наличии коренных противоречий, возникающих при исполнении уголовного 
наказания в виде лишения свободы1. 

Можно отметить, что известный криминалист А.В. Дулов в 1975 году в 
своем научном труде о причинности преступности отмечал о существовании 
двух видов причинных связей при совершении преступления. В одном случае 

                                                 
1 Хачикян, А. М. Лишение свободы: криминологические и уголовно-

исполнительные проблемы / А. М. Хачикян, Ю. М. Антонян // ЕГУ. Ереван. – 2008. – с. 98. 
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он описывал о наличии общей причины, которая определяется внешними 
условиями бытия, а с другой стороны – имеет место специфическая причина, 
когда результат наступает с определенной вероятностью. Но это связано 
лишь с тем, когда человек перерабатывает внешние условия в своем 
сознании, т.е. совершение преступления есть осознанный результат 
деятельности, преломленный через внешние условия. 

Отметим, что согласно статистическим данным Департамента 
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
за 2005-2020 гг. в различного рода пенитенциарных учреждениях нашего 
государства было совершено порядка 1500 преступления, среди них 
превалируют деяния против правосудия – около 88,4% преступлений от 
общего количества уголовно наказуемых деяний (нарушение установленного 
порядка отбывания наказаний); против жизни, здоровья, общественного 
порядка и общественной нравственности – 5,5% (убийства, причинение 
телесных повреждений различных по степени тяжести); против 
собственности – 1,7% (кражи, грабежи); против порядка управления – 1,8%; 
против здоровья населения и общественной безопасности – 1,5%; прочие 
преступления составили около 1%1. 

Проблема вторичной детерминации преступности среди уже 
осужденных лиц, как мы видим, актуальна. Вместе с тем, определяясь с 
причинно-условным комплексом, обуславливающим ее существование, 
можно учитывать многие негативные обстоятельства, связанные как с 
условиями отбывания наказания, так и с особым состояния психологической 
напряженности. В этой связи мы можем согласиться с мнениями 
Ю.М. Антоняна и В.Н. Кудрявцева, которые определяли причины 
пенитенциарной преступности не только в особом состоянии фрустрации, 
обусловленной длительной изоляцией от общества, но и недостатками в 
деятельности администрации исправительных учреждений2. 

Например, сотрудники учреждений длительно уклоняются от 
разрешения возникающих проблем в среде осужденных, что предполагает 
самостоятельное разрешение ситуации самими осужденными зачастую с 
применением насилия, что влечет за собой совершение преступлений против 
жизни и здоровья, общественного порядка и нравственности. Или с другой 
стороны, не исключены злоупотребления сотрудниками учреждений, что 
предполагает учет интересов лишь тех осужденных, кто может предоставлять 
различного рода блага для облегчения условий отбывания наказания и т.п. 

                                                 
1 Статистический ежегодник Республики Беларусь за 2020 год / И.В. Медведева, 

И.С. Кангро [и др.] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 
Минск, 2020. – с. 436. 

2 Красиков, В. С. Причины и условия противоправной деятельности осужденных в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы (теоретический аспект оперативно-
розыскной деятельности) / В. С. Красиков // Вест. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2013. – 
№ 2. – С. 36-40. 
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На наш взгляд, причины преступности в условиях изоляции человека 
от общества исходя из силового воздействия и определяющих факторов 
влияния, связаны с самой сутью наказания – лишением свободы, и их можно 
классифицировать на внутренние и внешние. 

Внешняя причина пенитенциарной преступности, по нашему мнению, 
обуславливается неразрешенной криминогенной ситуацией, которая по 
своему содержанию является конфликтной, связана с игнорированием 
различного рода конфликтов, что в свою очередь определяет причинение 
физического вреда, хищение личного имущества, провоцирует на 
совершение побегов и дестабилизацию общественных отношений при 
отбывании наказания.   

Внутренняя причина пенитенциарного преступного поведения 
обуславливается криминогенной мотивацией самого лица, как внутренней 
решимости и желанием для разрешения конфликтных ситуаций. При этом 
осужденные, не имея возможности самоутверждаться законными средствами 
и методами, для поддержания престижа и завоевания криминального 
авторитета в среде таких же лиц, избирает насильственные формы и методы 
поведения, реализуя тем самым насильственную и корыстно-насильственную 
мотивацию. 

Исходя из вышеизложенного, нам представляется, необходимо 
дальнейшее совершенствование действующего законодательства именно с 
позиции превентивного потенциала и разрешения предкриминальных 
ситуаций законными и обоснованными силами и средствами. Для этого 
предлагаем внести дополнение в ст. 75 УИК, уточнив задачу оперативно-
розыскной деятельностью, которая будет заключаться в предупреждении и 
раскрытии готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях 
преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания. Ее 
реализация будет являться одним из показателей, по которым можно 
оценивать эффективность или неэффективность уголовных наказаний и мер 
уголовно-правового характера, деятельность учреждений и органов, их 
исполняющих. Ведь их успешное предупреждение – залог того, что будет 
обеспечено предотвращение пенитенциарных преступлений как наиболее 
опасной разновидности криминального рецидива.  
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Особенности предупреждения грабежей и разбоев 
 
Общая профилактика грабежей и разбоев представляет сегодня 

многоуровневую систему государственных и общественных мер, 
направленную на устранение, нейтрализацию или минимизацию причин и 
условий корыстно-насильственной преступности. 

Деятельность, направленная на предупреждение грабежей и разбоев, 
должна находить отражение в формировании общественного неприятия 
противоправных действий. Это достигается в первую очередь образованием в 
государстве вектора развития, способствовавшего повышению уровня жизни 
граждан, их социального и экономического благополучия. В этой связи 
целями данной деятельности в рамках противодействия грабежам и разбоям 
являются: 

1. Решение проблемы обширного слоя лиц, проживающих за чертой 
бедности, ведь лица, относящиеся к этой категории являются фокус-группой 
в качестве субъектов совершения грабежей и разбоев. 

2. Стабилизация и повышение заработной платы, которая бы опережала 
уровень инфляции и в целом обеспечение достойного уровня условий и 
оплаты труда. 

3. Совершенствование и материально-техническое преобразование 
детских домов и других учреждений социального обслуживания, повышение 
общего уровня оказываемых ими услуг. 

4. Развитие сети учреждений, базирующихся на оказании социальной 
помощи лицам без постоянного источника дохода и места жительства. 

5. Разработка мер, направленных на организацию культурно-досуговой 
деятельности молодежи, поскольку, как показывает практика, одной из 
причин совершения имущественных преступлений данной возрастной 
категорией лиц является большое количество свободного времени, 
сопровождающееся отсутствием средств на существование. 

6. Активная реализация мер, способствующих реабилитации и 
социализации лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, 
а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Не стоит забывать, что основными субъектами профилактики грабежей 
и разбоев являются органы внутренних дел, так что на полицию возлагается 
особая роль по раскрытию данной категории преступлений, в связи с 
повышением уровня их латентности.  
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Так, согласно Указу Президента Российской Федерации от 1.03.2011 г. 
№ 250 в состав полиции в должны входить подразделения, организации и 
службы, на которые возлагаются выявление и устранение причин 
преступлений и административных правонарушений и условий, 
способствующих их совершению, участие в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних1. 

На наш взгляд, основополагающее значение в предупреждении 
названных категорий преступлений имеет индивидуальная профилактическая 
работа с лицами, состоящими на профилактическом учете. Такая работа 
предполагает выявление граждан, склонных к совершению корыстно-
насильственных преступлений, с последующим наблюдением за их 
поведением и образом жизни.  

Немаловажную роль также играет деятельность участкового 
уполномоченного полиции, осуществляемая в форме профилактического 
контроля. Она заключается в проверке соблюдения лицами, имеющими 
судимость, установленных в отношении них ограничений, например: 

- обязанность находиться по месту жительства в определенное время 
суток;  

- запрет на пребывание в определенных местах; 
- ограничение времени выезда по личным делам за пределы района или 

города2. 
Соблюдение данных мер, надлежащая профилактика, своевременный 

контроль уполномоченными на то субъектами – все это существенно 
ограничит вероятность совершения имущественных преступлений, станет 
препятствием для восстановления преступных связей3. 

Эффективность применения мер по предупреждению грабежей и 
разбоев зависит и от информирования и работы с общественностью. К 
примеру, доведение до населения информации о местах наибольшей 
концентрации криминогенно активных лиц, о недопущении излишнего 
доверия при личном контакте с людьми, ранее незнакомыми, а так же о 
мерах личной безопасности и самообороны.  

Совершение преступлений организованными устоявшимися группами 
также является типичной характеристикой грабежей и разбоев. Именно 

                                                 
1 Вопросы организации полиции: Указ Президента РФ от 01 марта 2011 г. № 250 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 10. Ст. 1336. 
2 См. подробнее Гордеев А.А. Противодействие насильственных хищений в 

общественных местах // Правовая защита частных и публичных интересов: сборник 
научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 
выдающегося российского адвоката Федора Никифоровича Плевако (1842-1908), 
Челябинск, 2019. С. 24-26. 

3 Ботвин И.В., Ермакова О.В., Семенюк Р.А., Штаб О.Н., Тарасова Л.Я., Шатилова 
О.А., Плаксина Т.А., Маракулин Д.А., Мальченкова В.В., Шаганова О.М. Особенности 
первоначальной квалификации и профилактики преступлений, рассматриваемых 
участковыми уполномоченными полиции: монография. Барнаул: БЮИ МВД России, 2019. 
С. 130. 
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поэтому наибольшую актуальность имеет пресечение организованной 
преступности, постоянные действия по оперативной разработке лидеров 
таких группировок. Это профилактическое направление позволяет выявить 
наиболее типичные способы совершения и сокрытия грабежей и разбоев, 
включающие в себя использование технических средств, оружия, каналы 
сбыта похищенного, обстановку и условия, способствующие совершению 
преступлений. Данная информация способствует быстрой раскрываемости 
корыстно-насильственных преступлений, а также разработке и 
осуществлении конкретных профилактических мероприятий. 

Таким образом, наиболее эффективными мерами по профилактике 
грабежей и разбоев можно назвать следующие: 

1) ведение спецучета лиц, склонных к совершению корыстно-
насильственных преступлений, и обмен данной информацией между 
структурными подразделениями ОВД; 

2) информирование общественности путем распространения 
агитационных и наглядных материалов; 

3) оптимизация индивидуальной профилактической работы по 
предупреждению грабежей и разбоев, в частности среди 
несовершеннолетних; 

4) сосредоточение сил и средств органов внутренних дел в целях 
усиления контроля и надзора за лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы, отбывавшими наказание за преступления рассматриваемой 
категории; 

5) выявление и пресечение деятельности организованных преступных 
групп, занимающихся грабежами и разбоями. 

Полагаем, что применение их в совокупности позволит значительно 
сократить число корыстно-насильственных преступлений.  
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К вопросу о некоторых детерминантах  
женской насильственной преступности 

 
По статистике, ежегодно женщинами совершается порядка ста тысяч 

преступлений1. В 2008 году удельный вес женской части населения 
Российской Федерации в совершении преступлений составил 15,1%, в 2009 – 
15,3%, 2010 – 15,2%, 2011 – 15,0%, 2012 – 14,9%, 2013 – 14,9%, 2014 – 14,4%, 
2015 – 14,0%, 2016 – 13,3%, 2017 – 13,5%, 2018 – 13,8%, 2019 – 14,0%2. 
Анализ данных показывает, что последние годы прослеживается тенденция к 
увеличению темпа прироста числа женщин, совершающих преступления. 

Проводимый учеными-криминологами анализ среди лиц женского 
пола, которые были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, позволил определить группы детерминантов, послуживших 
причиной их преступного поведения. Среди таких детерминантов можно 
выделить: конфликт с потерпевшим (48%), семейные конфликты (22%), 
неприязненные отношения с потерпевшим (8%), психологическая 
несовместимость (8%), корысть (5%), хулиганские побуждения (4%)3. 

Вышесказанное допускает предположение, что корень бытовых 
преступлений, совершаемых женщинами, кроется в конфликтах, которые 
сопряжены с провоцирующим, безнравственным, и, чаще всего, связанным с 
насилием, поведением потерпевшего.  

Детерминанты насильственных преступлений, которые совершаются 
женщинами, обусловлены, в первую очередь, мотивацией самого 
преступного поведения женщины, а также жизненными обстоятельствами, 
имеющими место в данный конкретный период и спецификой реакции 
женщины на такие обстоятельства. 

Мотивация преступного поведения женщин, как правило, определена 
гендерной особенностью. Такая мотивация может быть вызвана 
неосознанным опасением потери близкого ей мужчины (сожителя, супруга, 
сына). Криминогенная мотивация прогрессирует на фоне социальной 
неустойчивости общества, а также среди возникающих отдельных 

                                                 
1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации [Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 15.02.2021). 
2 Там же. 
3 Жезлов Н.В., Микрюкова У.В. Жизненные катастрофы как источник преступного 

поведения женщин // Вестник Прикамского социального института. 2017. №1 (76). С. 20.  
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злободневных трудностей, к которым можно отнести потерю работы, 
заболевание и т.п. Другие мотивы преступного поведения женщин 
(насильственные, корыстные и т.д.) в такой обстановке становятся 
подвластными мотиву, вызванному состоянием взволнованности. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
гендерная особенность мотивации преступного поведения женщин находит 
свое выражение в том, что им свойственны отдельные характерные причины, 
вызванные спецификой женской психологии: жертвенность, страх потери 
своего мужчины, самоутверждение1.  

К числу основных детерминантов женской насильственной 
преступности относится специфика жизненной ситуации женщины в период 
совершения преступления, которая преимущественно связана с семейной 
сферой. Данные ситуации, выступая в качестве условий совершения 
преступления, порождают мотивацию преступного поведения женщины. 

Например, жизненные ситуации, имеющие связь с семейной сферой 
женщины можно рассмотреть в нескольких аспектах. Прежде всего, к ним 
можно отнести неосмысленную мотивацию на совершение преступлений в 
детском и подростковом возрасте, когда у родителей наблюдается 
склонность к ведению негативного образа жизни (употребление 
наркотических средств, злоупотребление алкоголем, семейные конфликты на 
постоянной почве и т.п.), тем самым ребенок невольно оказывается 
подвержен отрицательному влиянию. Либо же когда в данном возрасте в 
семье происходит отчуждение девочки от родителей, влекущее у нее желание 
найти эмоциональное равновесие в асоциальных подростковых группах, 
которым присущи отрицательные ценности, внушающие формирующейся 
личности нравственно-психологические характеристики, лежащие в основе 
преступного поведения.  

Следует подчеркнуть, что в современном обществе роль женщины 
подверглась значительной деформации. Традиционно полагалось, что она 
сводится исключительно к формированию и поддержанию домашнего уюта, 
порядка и комфорта в кругу семьи, а также к воспитанию ребенка. Тем не 
менее, изменение роли женщины в обществе проявляется достаточно 
неестественно и болезненно как для женщины, так и для социума с точки 
зрения нравственности и экономики. Распад семьи зачастую обуславливает 
отрешенность женщины от осуществления своих домашних обязанностей, 
таких как воспитание ребенка, домашнее хозяйство и т.д. Помимо этого, 
зачастую, злоупотребление женщиной спиртными напитками и употребление 
наркотических веществ в последствие влечет ее социальную деградацию, а 
также совершение противоправных деяний. Даже в благоприятной семейной 

                                                 
1 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс] URL: https://мвд.рф/publicopinion/ (дата обращения: 16.02.2021). 
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атмосфере, редко возникающие ссоры и разногласия способны 
посодействовать преступному поведению женщины1. 

Причины, порождающие совершение насильственных преступлений 
женской половиной человечества взаимосвязаны со спецификой психологии 
женщин и отталкиваются от искаженной как волевой, так и духовной сферы 
ее личности. Женщинам присущи особые личностные характеристики и 
интересы (к примеру, устремление к совершенствованию, усиленные 
впечатлительность и чувствительность, склонность к неврозам и 
неуравновешенности, беспринципность)2. 

Также отметим, что женщины проще поддаются давлению, 
оказываемому на них со стороны других лиц, женщины глубоко подвластны 
первоначальным впечатлениям, для них имеет значение эмоциональная 
окраска ситуации. Так, повышенная женская импульсивность и 
эмоциональность иногда способны вызвать их острую реакцию на 
провоцирующие действия со стороны потерпевшего. 

Причиной формирования у женщин состояния, имеющего агрессивный 
характер, могут выступать различного рода факторы, которые имеют 
непосредственную связь, как с социальной, так и с экономической 
обстановкой. Как показывает практика, на формирование женской 
преступности, в большей степени, влияет семья. Чаще всего, выросшие в 
неблагополучных семьях девушки начиная с подросткового возраста 
совершают преступления. В большинстве случаев такие преступления носят 
материальный характер и связаны с хищением чужого имущества. В зрелости 
же, женщины совершают преступления, как правило, на фоне семейно-
бытовых ссор и в неблагоприятных семейных условиях. 

Для насильственных преступлений, совершаемых женщинами 
свойственно то, что большая их часть вызвана необходимостью решения 
семейного конфликта, складывающегося на бытовой почве (как правило, 
возникшего между мужем и женой, сожителем и сожительницей). Нередко, 
семейно-бытовые разногласия зарождаются в состоянии алкогольного 
опьянения, при котором спокойная, уравновешенная женщина оказывается 
нервной, некорректной и теряет самообладание, в результате чего и 
совершается насильственное преступное деяние.  

Таким образом, женская преступность занимает особое положение 
среди общей преступности. Предупреждение насильственной преступности 
среди женщин является преимущественно важным направлением ее 
сдерживания. По большей части, преступная мотивация женщин усиливается 
в условиях социальной нестабильности общества. Полагаем, что необходимо 
уделять особое внимание причинам совершения таких преступлений, 
которые, по большей части, носят социальный характер.  

                                                 
1 Алексеев Д. Ю. Алкоголизм и наркомания как причины женской преступности // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. № 2. С. 177. 
2 Громов В.Г. Женская преступность: вопросы детерминации и предупреждения // 

Человек: преступление и наказание. 2019. Т. 27. № 2. С. 234. 
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Отграничение вымогательства от насильственного грабежа и разбоя 
по объективным признакам 

 
Сравнительный анализ объектов таких преступлений, как 

вымогательство, насильственный грабеж и разбой, позволяет отметить, что 
они различны. Так, непосредственными объектами насильственного грабежа 
и разбоя выступают общественные отношения, охраняющие чужую 
собственность, дополнительным – здоровье потерпевшего;  в свою очередь 
при вымогательстве непосредственным объектом выступают общественные 
отношения, охраняющие чужую собственность, личную неприкосновенность 
и здоровье, честь и достоинство потерпевшего, также его близких.  

Соотнося предметы указанных преступлений, отметим, что в 
вымогательстве он значительно шире, чем в насильственном грабеже и 
разбое, поскольку помимо имущества, включает в себя еще и право на это 
имущество, а также иные действия имущественного характера. 

Сравнительная оценка объективных сторон, показывает, что во всех 
названных составах ее частью выступает угроза. Так, при грабеже возможна 
угроза применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, а при 
разбое – угроза применением насилия опасного для жизни или здоровья. 
Угроза при вымогательстве является альтернативной, поскольку помимо 
угрозы применением любого вида насилия, она еще может быть как угроза: 
уничтожением или повреждением имущества, а также распространением 
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, или иных сведений, 
которые могут причинить существенный вред правам или интересам 
потерпевшего или его близких.  

В частности, Н., осуществляя вымогательство мобильного телефона у 
потерпевшей, в целях подавления воли и устрашения, а также для 
достижения желаемого результата сказала, что если потерпевшая не передаст 
ей мобильный телефон, то все узнают, что ее изнасиловали1. 

Важно затронуть вопрос о насилии, как способе совершения данных 
преступлений. В составах насильственного грабежа и разбоя оно будет 
выступать в качестве средства достижения цели – завладения или удержания 

                                                 
1Приговор Тункинского районного суда Республики Бурятия № 1-133/2019 от 

23.09.2019. Дело № 1-133/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
VMmAKmWXSrdW. (Дата обращения: 04.02.2021). 



1424 
 

чужого имущества, а в вымогательстве – лишь в качестве усиления 
(подкрепления) угрозы. 

Кроме того при вымогательстве не происходит завладение желаемым 
имуществом «здесь и сейчас», виновное лицо предполагает получить его в 
будущем. Напротив, в случае совершения насильственного грабежа и разбоя, 
завладение желаемым имуществом происходит одновременно с выполнением 
действий объективной стороны – с совершением насильственных действий, 
либо сразу после совершения таковых. 

Только тогда, когда вымогательство сопряжено с непосредственным 
изъятием имущества потерпевшего, при наличии реальной совокупности 
преступлений эти действия в зависимости от характера примененного 
насилия должны дополнительно квалифицироваться как грабеж или разбой1. 

Способ преступления в насильственном грабеже и разбое представляет 
собой изъятие чужого имущества у потерпевшего против его воли. Для 
вымогательства характерным является передача имущества самим 
потерпевшим также против его воли, вследствие требований преступника. 

Различны и моменты окончания сравниваемых нами противоправных 
деяний. Так, отдельные ученые отмечают, что момент окончания разбоя 
связан с началом нападения, в свою очередь момент окончания 
насильственного грабежа – с открытым изъятием имущества, сопряженного с 
физическим или психическим насилием, не опасным для жизни или здоровья, 
наряду с появлением возможности распорядиться похищенным, а момент 
окончания вымогательства – с моментом предъявления требований передачи 
имущества, права на имущества, или совершения иных действий 
имущественного характера2. 

Резюмируя вышесказанное, мы пришли к выводу, что 
непосредственные объекты сравниваемых составов преступлений разняться, 
в зависимости от законодательного описания этих норм. Предмет 
вымогательства шире предметов насильственного грабежа и разбоя. Угроза в 
вымогательстве вбирает в себя несколько видов угроз и может причинять 
вред не только потерпевшему, но и его близким. Насилие при 
вымогательстве вступает в качестве подкрепления угрозы, а в 
насильственном грабеже и разбое – в качестве средства совершения 
преступления.  
 
 
 
 
 

                                                 
1О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 
// Бюллетень верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 2. 

2Гэрелбаатар Д.В. Проблемы отграничения разбоя от смежных составов 
преступления // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2011. № 4. С. 45. 
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К вопросу о влиянии сети Интернет  

на преступность несовершеннолетних в современном мире 
 

Когда мы говорим о будущем, то в первую очередь представляем тех, 
кто будет продолжать способствовать развитию общества, будет нашим 
последователем – о детях. Очень важно сформировать высокоморальное, 
нравственно устойчивое поколение. В России очень трепетно относятся к 
защите прав несовершеннолетних с целью дать им необходимое развитие и 
воспитание. 

В современном мире большое влияние уже давно оказывают средства 
массовой информации, особенно в информационной сети «Интернет», 
которая не поддается какому-либо регулированию со стороны государства. 
Ее главной особенностью является способность оказывать социально-
психологическое воздействие на человека, изменять его моральные, 
социальные установки, деформировать сознание. 

Прежде всего стоит определить основные функции сети «Интернет». 
Основной функцией является информационная, потому что это удобная для 
подростков платформа для поиска необходимого материала, а также 
использования ее как средства массовой информации, новостного канала1.  

Помимо этого, несовершеннолетние использует «Интернет» для 
общения, поэтому мы можем выделить коммуникативную функцию. При 
этом данная функция также включает в себя способность получения 
информации. Особенностью коммуникации в сети является возможность 
оставаться анонимным, говорить на различные темы, в том числе 
противозаконные, при этом оставаясь незамеченным. Например, оборот 
наркотических средств с легкостью возможно осуществлять в мессенджерах, 
ключи от которых не переданы ФСБ России, например, платформа 
«Telegram». 

Следующая функция  это функция развлечения, на сегодняшний день 
она также занимает важную позицию среди подростков. В основном это 
касается онлайн-игр. 

Говоря о негативном воздействии на общество сети «Интернет», мы 
понимаем, что большее влияние она оказывает на самую слабую с 
                                                 

1 Раицкая Л.К. Развивающие и познавательные функции Интернета // Вестник 
Университета (Государственный университет управления). 2010. № 23. 
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психологической точки зрения его часть – дети и подростки. Она позволяет 
подрастающему поколению заниматься тем, что им интересно, в том числе 
противоправными действиями. 

Большой популярностью среди несовершеннолетних пользуются 
онлайн-игры. Данные игры носят в основном насильственный характер, 
потому что целью является убийство противника. В процессе игры подростки 
также общаются друг с другом через сетевой чат, где в основном оскорбляют 
других игроков. Данные действия оказывают негативное влияние на 
формирование личности несовершеннолетних. Они становятся агрессивными 
и не могут отличать виртуальный мир от реальности, то есть не понимают, в 
какой момент им следует остановиться. У несовершеннолетних формируется 
аддиктивное поведение. 

На сегодняшний день почти все подростки и дети предпочитают 
общаться в мире социальных сетей. Они заводят виртуальных друзей, 
которым доверяют даже больше, чем своим родителям, потому что там никто 
не ограничивает их в необходимых потребностях. 

Основным криминогенным фактором преступности 
несовершеннолетних является семья. Большое влияние оказывает даже не 
материальное состояние семьи, а духовное. Возможно, снаружи все выглядит 
хорошо, но на самом деле отсутствует взаимопонимание и искренняя любовь 
между всеми членами семьи1. Дети находят поддержку в сети «Интернет», 
где их понимают и ценят. Именно в такое время они склонными к 
вовлечению в экстремистские группировки, националистические, 
оппозиционные движения, потому что хотят реализовать себя в какой-либо 
деятельности, в том числе противозаконной. 

Основной проблемой является то, что подростки не могут полностью 
осознавать, насколько серьезная ответственность их ждет после совершения 
преступлений, но благодаря одобрению со стороны «интернет-друзей», они 
чувствуют себя нужными и полезными, поэтому занимаются преступной 
деятельностью. 

В настоящее время особое воздействие оказывает «виртуальная» 
социальная группа, в которую попадает несовершеннолетний. Стремление 
показать себя, завоевать авторитет у подписчиков толкает подростка на 
совершение противоправных действий на камеру для привлечения аудитории 
к своей личности, продвижения своего аккаунта в социальных сетях. 
Несовершеннолетние становятся зависимыми от признания и одобрения со 
стороны своим последователей. Они буквально готовы пойти на все ради 
того, чтобы стать популярным в сети «Интернет». 

Например, в феврале 2021 года пользователь «Tiktok» с несколькими 
тысячами подписчиков станцевал на братской могиле около статуи «Родина-

                                                 
1 Антонян Ю. М.  Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перера. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 171 с. 
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мать» в Волгограде. В настоящее по данному факту проводится проверка 
главным управлением МВД по Волгоградской области1.  

Также благодаря свободному доступу к любой информации подростки 
знают очень много того, в чем они не разбираются из-за отсутствия 
необходимого образования. Несовершеннолетние не способны 
истолковывать информацию самостоятельно, в этом возрасте их можно 
только направить в какую-либо сторону. Например, публикации 
политического, лжепатриотического характера формируют неправильное 
правовое сознание у подростков, что заставляет их оказывать оппозицию 
действующей власти, в том числе противозаконными методами.  

Произошедшая ситуация в январе 2021 года хорошо описывает то, как 
легко завладеть сознанием подростков с помощью одного ролика на 
платформе «YouTube». Сторонники оппозиционного движения начали 
распространять видеоролики на платформе «TikTok» с призывом к 
протестам, обращенные к несовершеннолетним. Роспотребнадзор потребовал 
от приложения удалить данные материалы2. Следственный комитет 
Российской Федерации возбудил уголовное дело о вовлечении 
несовершеннолетних в акции протеста3. 

На фоне деструктивного воздействия на сознание несовершеннолетних, 
государство не должно оставаться в стороне. Считаем, что профильным 
ведомствам необходимо вести работу в социальных сетях с целью 
воспитания правового сознания несовершеннолетних. Впрочем, такая работа 
действительно ведется в настоящее время. Так, официальные представители 
Министерства иностранных дел и Министерства Чрезвычайных ситуаций 
Российской Федерации сообщили о том, что они создали страницы в 
социальной сети «TikTok»4. 

Еще одной причиной преступности несовершеннолетних можно 
назвать постоянно циркулирующую криминогенную информацию в сети 
«Интернет». Подростки, как психологически устойчивые члены общества, 
могут возвести в кумиры какую-либо криминальную личность, стараться 
быть похожими на нее. Также криминогенная информация может 
заинтересовать несовершеннолетнего примкнуть к запрещенным 
группировкам. 

За третий квартал 2019 года Роскомнадзором было выявлено 16 603 
материала с нарушениями антиэкстремистского законодательства 

                                                 
1 Российская газета: новость от 24.02.2021 // 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/603605e59a7947fd7a4e7bb5 (дата обращения: 25.02.2021). 
2 Российская газета: новость от 20.01.2021 // 

https://www.rbc.ru/politics/20/01/2021/600862309a7947b226f20083 (дата обращения: 
25.02.2021). 

3 Российская газета: новость от 22.01.2021 // 
https://www.rbc.ru/politics/22/01/2021/600ae7179a7947011c806a36 (дата обращения: 
25.02.2021) 

4 Тасс: новость от 6.02.2021 // https://tass.ru/politika/10640873 (дата обращения: 
25.02.2021). 
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Российской Федерации, а также 58 670 «вэб-зеркал» с экстремистскими 
материалами1. 

Приведенные статистические данные показывают большие 
возможности экстремистских сообществ в распространении своей идеологии, 
формирования экстремистских данных. 

Защита детей от негативного воздействия информационного 
пространства сети «Интернет» является одной из основных задач 
государства, решение которой требует принятия комплекса мер по 
законодательному регулированию. Должны быть выработаны оперативные 
меры государственного противодействия. 

Таким образом, можно сказать о том, что сеть «Интернет» является 
отличным средством криминализации сознания несовершеннолетних. 
Навязывание идеалов насильственных действий, пропагандирование 
отрицания опыта старших поколения, нигилистического мировоззрения 
приводит к нравственной деградации личности2, а как следствие к 
противоправному поведению подростков.  
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Вопросы определения потерпевшего при осуществлении посягательства  
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Конституцией Российской Федерации3 провозглашено, что 
утверждение и обеспечение прав и свобод человека, а также защита 
территориальной целостности страны, обеспечение ее государственной, 
экономической безопасности является важнейшими задачами государства. 
Неотъемлемой составляющей государственного механизма обеспечения 
реализации этих задач являются деятельность правоохранительных органов, 
функционирование которых должно соответствовать новейшим запросам 
                                                 

1 Результаты деятельности Роскомнадзора за 3 квартал 2019 года // 
https://rkn.gov.ru/plan-and-reports/reports/p449/ (дата обращения: 25.02.2021). 

2 Афанасьева О. Р.  Криминология: учебник и практикум для вузов / 
О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 
241 с. 

3 Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г. [Электронный ресурс]. URl: http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 
12.03.2021) 
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общества в обеспечении его безопасности от криминальных угроз и других 
дестабилизирующих факторов. Основания криминализации посягательства 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа определены положениями 
уголовно-правовой нормы ст. 317 УК РФ.  

В уголовно-правовой науке существует позиция, предполагающая 
подразделение лиц, являющихся потерпевшими на «общих» и 
«специальных», что соответственно предполагает рассмотрение в качестве 
общего потерпевшего физическое или юридическое лицо, а в качестве 
специального – соответствующее лицо, обладающее дополнительными 
признаками. Это позволяет констатировать, что в положениях ст. 317 УК РФ 
предусмотрены признаки специального потерпевшего – род деятельности. 

Следует отметить, что в настоящее время в науке придерживаются 
единого выработанного подхода в отношении определенного круга лиц, 
которые могут являться потерпевшими от посягательства, предусмотренного 
положениями ст. 317 УК РФ1. 

Итак, это:  
а) сотрудник правоохранительного органа; 
б) военнослужащий; 
в) близкие люди сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего. 
Стоит сказать, что уголовный закон не раскрывает содержание понятия 

«сотрудник правоохранительных органов», поэтому следует обратиться к 
положениям различных правовых актов, чтобы определить его статус. Так, 
положения ст.25 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ2 
закрепляют соответствующий статус «сотрудника полиции», под которым 
понимают гражданина Российской Федерации, осуществляющего служебную 
деятельность на соответствующей должности, относящейся к федеральной 
государственной службе в органах внутренних дел, и которому при этом 
присвоено специальное звание, в особом порядке, установленном законом. 

Если обратиться к соответствующим положениям ст. 2 Федерального 
закона «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов»3, то заметим, что в них 
закрепляется перечень конкретных должностных лиц, которые при этом 
состоят под защитой со стороны государства. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 16.07.2015 г. № 18-ФЗ). URl: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/ (дата обращения: 12.03.2021) 

2 О полиции [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ. 
URl: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 
12.03.2021) 

3 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-
ФЗ. URl: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6425/ (дата обращения: 
12.03.2021) 
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Поскольку под охраной ст. 317 УК РФ состоят лица, осуществляющие 
правоохранительную деятельность, то следует раскрыть ее содержание, 
однако в Федеральном законе «О системе государственной службы 
Российской Федерации» от 27.05.2003г. № 58-ФЗ1 речь идет не о 
правоохранительной деятельности, а непосредственно о правоохранительной 
службе. Итак, правоохранительную службу предлагается понимать, как 
соответствующую профессиональную служебную деятельность конкретных 
граждан, находящихся на определенных должностях правоохранительной 
службы в определенных государственных службах, органах, учреждениях, 
которыми при этом реализуются соответствующие функции, связанные с 
обеспечением законности, безопасности, правового порядка, осуществлением 
охраны прав и свобод человека и гражданина, противодействием 
проявлениям преступности. 

Вышеуказанное позволяет определить, что в аспекте ст.317 УК РФ 
осуществление указанными лицами правоохранительной деятельности 
понимается как осуществление ее на законных основаниях и связанной 
исключительно с обеспечением общественной безопасности и охраной 
порядка в обществе.  

Отметим, что в качестве лиц, являющихся военнослужащими, 
рассматриваются те граждане, которые находятся в процессе прохождения 
соответствующей службы в рядах Вооруженных Сил РФ либо иных войсках, 
к полномочиям которых при этом относится реализация, на постоянной либо 
временной основе, определенной деятельность, направленной на обеспечение 
безопасности в обществе. Обратим внимание, что как правило, реализацию 
соответствующих обязанностей, связанных с охраной общественного 
порядка, осуществляют именно военнослужащие подразделений Росгвардии, 
вместе с тем военнослужащие иных войск к охране общественного 
порядка/общественной безопасности могут привлекаться исключительно на 
временных условиях. 

Следует отметить, что выполнение соответствующих обязанностей, 
связанных с осуществлением необходимой охраны общественного порядка и 
обеспечением безопасности в обществе, вместе с тем предполагает несение 
сотрудником постовой и патрульной службы в соответствующих местах, 
относящихся к общественному пользованию, осуществления обеспечения 
поддержания порядка во время проведения соответствующих мероприятий, 
таких как: митинги, демонстрации, спортивные, зрелищные и иные, а также 
прекращение либо предотвращение различных видов противоправных 

                                                 
1 О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ. URl: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/ (дата обращения: 12.03.2021) 
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посягательств при обстоятельствах ликвидации стихийных бедствий, аварий, 
иных обстоятельств1. 

А.И. Рарог предлагает понимать в общем значении под общественной 
безопасностью соответствующее состояние защищенности определенных 
жизненно важных интересов государства, общества, личности от возможных 
деяний, которые могут являться опасными для социума, и негативного 
влияния в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций, которые вызваны 
катастрофами, различными видами аварий, пожарами и иные чрезвычайными 
обстоятельствами. При этом общественный порядок ученый определяет, как 
сложившуюся в обществе определенную систему отношений между людьми, 
соответствующих правил осуществления взаимного поведения и общежития, 
которые находятся под регламентацией положений действующего 
законодательства, традициям и обычаям, а также нравственным нормам.  

Из анализа вышеуказанных положений следует, что осуществляемая 
таким лицом деятельность должна иметь законный характер, то есть 
реализовываться при соответствующем соблюдении порядка, установленного 
законом. В том случае, когда действия лица, виновного в преступном деянии, 
выступали в качестве определенной реакции на осуществление незаконных 
действий со стороны лица, охраняющего порядок либо безопасность в 
обществе, тогда деяние в определенных обстоятельствах может получить 
квалификацию в качестве преступления против личности. 

Отметим, что в данном случае к числу близких лиц будут относиться 
такие лица, которые, прежде всего, состоят с ними в родстве – это: мать, 
отец, сестры, братья, дети, бабушка и дедушка, внуки; либо в свойстве: 
супруг, супруга родители. При этом, для определения круга близких лиц 
целесообразно применять положения п.13 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам по 
убийстве (ст.105 УК РФ)» от 27.01.1999г. № 12, в котором указано, что к 
близким лицам относятся соответственно: иные лица, которые состоят в 
родстве с ним, лица, являющиеся родственниками супруга; лица, которые в 
силу определенных сложившихся личных обстоятельств, являются дорогими 
для потерпевшего. 

Интересно заметить, что лица, осуществляющие процедуру дознания, 
следствия, прокуроры, судьи не могут выступать потерпевшими лицами при 
квалификации преступного деяния по ст. 317 УК РФ, в связи с тем, что 
обязанностей, предусмотренных в диспозиции рассматриваемой статьи они 
не выполняют. Однако, осуществление посягательства на их жизнь 
регламентируется уголовно-правовыми положениями ст.295 УК РФ. 
                                                 

1 О безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28.12.2010 г. 
№ 390-ФЗ. URl: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (дата 
обращения: 12.03.2021) 

2 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) [Электронный 
ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 
03.03.2015) URl: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/ (дата 
обращения: 12.03.2021) 
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Таким образом, сотрудником правоохранительного органа выступает 
должностное лицо, состоящее на службе в федеральном органе 
исполнительной власти, к центральной функции которого относится 
осуществление охраны правопорядка и законности, защита прав и свобод 
человека, противодействие преступности и другим правонарушениям, 
которому присвоено специальное звание либо классный чин, что 
предусмотрено федеральным законом. Установлено, что положения ст. 317 
УК РФ направлены на защиту достаточно узкой категории должностных лиц 
– субъектов государственно-властной компетенции, а именно: сотрудников 
правоохранительных органов, военнослужащих, их близких, а не 
обеспечивают соответствующую защиту всем представителям 
государственной власти.  
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О некоторых вопросах квалификации содействия совершению 
самоубийства и склонения к совершению самоубийства 

 
Рассмотрение любого преступного действия или бездействия с точки 

зрения его уголовно-правовой характеристики, как правило, начинают с 
исследования составных частей преступления, в том числе с исследования 
объективной стороны, которую принято определять как «процесс 
общественно опасного посягательства на охраняемые законом интересы, 
рассматриваемый с его внешней стороны, с точки зрения последовательного 
развития тех событий и явлений, которые начинаются с преступного 
действия (бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением преступного 
результата»1. 

Диспозиция статьи 1101 УК РФ закрепляет перечень деяний, которые 
должны быть совершены при содействии совершению самоубийства или 
склонении к его совершению. Исходя из буквального толкования смысла 
уголовного закона, склонение к совершению самоубийства может быть 
совершено одним из перечисленных в данной статье способов, а именно: 
путем уговоров, предложений, подкупа, обманом, а также иными способами, 
                                                 

1 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. Монография. М.: 
Госюриздат, 1960. С. 9. 
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исключающими наличие в действиях лица признаков доведения до 
самоубийства (в том числе за исключением способов, предусмотренных 
ст. 110 УК РФ, а именно угроз, жестокого обращения, систематического 
унижения человеческого достоинства жертвы). Как следует из смысла текста 
анализируемой нормы, данный перечень не является исчерпывающим, это 
означает, что иные действия, подпадающие под склонение к совершению 
самоубийства, по усмотрению суда или органов следствия, могут 
рассматриваться в рамках анализируемой уголовно-правовой нормы. 

Таким образом, в том числе, к проблемным вопросам квалификации 
следует относить вопросы отграничения смежных составов, 
предусмотренных двумя вышеупомянутыми статьями. Разграничение в 
данном случае следует проводить в зависимости от способа совершения 
преступления. 

Способы содействия совершению самоубийства сформулированы в 
Уголовном кодексе иначе. Исходя из содержания ч.2 ст. 1101 УК РФ 
перечень способов содействия является исчерпывающим и включает в себя 
советы, указания, предоставление информации о средствах, орудиях 
совершения суицида, либо устранение препятствий к его совершению, равно 
как обещание скрыть средства или орудия совершения самоубийства. 

Для определения значения термина «содействие» необходимо 
обратиться к Толковому словарю Ожегова, так, содействие определяется как 
«Деятельное участие в чьих-н. делах с целью облегчить, помочь, поддержка в 
какой-н. деятельности.»1. Исходя из этого определения заметно сходство с 
легально закрепленным определением пособничества в совершении 
преступления, с одним лишь замечанием, что в вышеупомянутой норме 
содействие оказывается в добровольном лишении себя жизни2. 

Согласно общим положениям назначения наказаний, а также 
сформировавшейся судебной практике, действия лица, подстрекающего к 
совершению преступления более опасны и за совершение таких действий 
следует более строгая санкция, чем за пособничество в совершении 
преступления. Исходя из этого можно сделать вывод о неправильной 
градации степени общественной опасности двух вышеупомянутых деяний со 
стороны законодателя. Так как ответственность за склонение к совершению 
самоубийства не может быть более мягкой, чем за содействие в его 
совершении. 

Так, при склонении жертвы к лишению себя жизни, у лица, 
находящегося под влиянием преступного посягательства изначально 
отсутствует намерение совершить самоубийство, а формирование такой цели 
происходит в связи с оказываемым на него психологическим или иным 

                                                 
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений. - М.: Оникс, 2018. - С. 212. 
2 Милова И. Е., Милова Е. А. К вопросу о развитии представлений об уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства. // Вестник Волжского университета им. 
Татищева. - 2017. - № 3. - С. 63. 
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давлением. Иначе представляется цель при содействии совершению 
самоубийства, в данном случае лицо, совершающее преступное 
посягательство предоставляет потенциальной жертве советы, указания с 
одним лишь мотивом – укрепление в сознании жертвы уже 
сформировавшегося намерения совершить самоубийства, проще говоря 
преступник содействует достижению намеченной цели. 

Именно исходя из этого и разграничиваются эти два состава 
преступления. 

Кроме этого, отдельного внимания заслуживают способы содействия в 
совершении самоубийства и склонения к его совершению, указанные в 
диспозициях ч. ч. 1, 2 ст. 1101 УК РФ, так как до настоящего времени 
отсутствует легальное определение этих терминов, а также руководящие 
разъяснения Пленума Верховного Суда, что на практике значительно 
усложняет квалификацию данных составов преступлений. 

Исходя из этого, представляется необходимым законодательное 
закрепления этимологических значений данных слов в самом тексте 
уголовного закона или же в рамках легального толкования уголовного 
закона, в том числе в актах судебного толкования высшей судебной 
инстанцией. 

Таким образом, учитывая изложенное, можно сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, отечественным законодателем безосновательно 
установлена более строгая санкция за содействие совершению самоубийству. 
Такое законодательное решение противоречит общим правилам назначения 
наказания, а также сформировавшейся судебной практике. 

Во-вторых, отсутствие в уголовном законе, а также в руководящих 
разъяснениях Пленума Верховного суда определений способов совершения 
склонения и содействия самоубийству на практике усложняет квалификацию 
данных составов преступлений, что может приводить к судебным ошибкам. 
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Проблемы квалификации и законодательной регламентации 
преступных деяний, предусмотренных статьями 207.1, 207.2  

Уголовного кодекса Российской Федерации 
 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации, отношения, 
подпадающие под конкретную сферу деятельности, регулируются с позиций 
различных отраслей права. Создаются новые составы административных и 
уголовных противоправных деяний, при этом не принимая во внимание 
необходимость должного толкования и разъяснения внесенных изменений. В 
этой связи на практике возникают вопросы, связанные с квалификацией и 
законодательной регламентацией рассматриваемых преступлений. Как 
известно в апреле 2020 года в КоАП РФ и УК РФ введены административные 
составы и преступные деяния, устанавливающие запрет на публичное 
распространение заведомо ложной информации.  

Так, ст. 13.15 КоАП РФ дополнена пунктами 10.1, 10.2 и 11, которые 
регламентируют распространение заведомо ложных данных в средствах 
массовой информации.1 В свою очередь в УК РФ вошли статьи 207.1 и 207.2, 
предусматривающие ответственность за публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, а также публичное распространение заведомо 
ложной общественно значимой информации, повлекшей тяжкие 
последствия.2 В рамках данной работы хотелось бы обратить внимание 
именно на изменения, затронувшие уголовно правовой аспект, поскольку на 
сегодняшний день данные составы преступлений можно считать 
«мертвыми», откуда встает вопрос о целесообразности их внесения. Для 
более четкого понимания проблем, которые не дают возможности в полной 
мере оценить необходимость присутствия в УК РФ статей 207.1 и 207.2 
рассмотрим данные составы по признакам и элементам.  

Итак, начнем мы с определения объекта названных преступлений. На 
основании того, что данные составы внесены в раздел 9 «Преступления 
против общественной безопасности и общественного порядка» можно 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ ФЗ [в ред. федерального закона РФ от 15.10.2020] // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 256. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
27.10.2020) 
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прийти к выводу, что родовым объектом выступает общественная 
безопасность, как состояние защищенности социальных ценностей от любых 
угроз. В рамках главы 24 видовым объектом будет считаться общая 
безопасность. При этом выделение конкретного вида безопасности не 
представляется возможным, поскольку, согласно примечанию статьи это 
может быть, как экологическая безопасность, так и эпидемиологическая. 
Отсюда возникает сомнение по поводу внесения в УК РФ статьи, объект 
которой невозможно определить однозначно. Данный факт создает не только 
массу проблем в вопросах ее применения, но и порождает проблемы 
толкования, что непосредственно ведет к неприменению состава на практике. 

Еще одним из наиболее важных вопросов касающихся объективных 
признаков рассматриваемых нами составов, является-публичность. Важно 
указать, что она в юридической науке на протяжении уже долгого времени 
является предметом споров и дискуссий. 30 апреля 2020 года Президиум 
Верховного суда РФ утвердил обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, где разъяснил критерий публичности в рамках составов, 
предусмотренных ст. 207.1 и 207.2 УК РФ. Так, было указано 
распространение заведомо ложной информации признается публичным, если 
оно было адресовано группе или неограниченному кругу лиц, а также было 
выражено в любой доступной для них форме.1 В данном случае возникает 
смешение критериев «массовости» и «публичности», что снова порождает 
ряд вопросов и сомнений, касательно содержания объективных признаков, 
рассматриваемых составов. Помимо этого, требуется уточнение содержания 
признака иные тяжкие последствия предусмотренного ч.2 ст. 207.2 УК РФ.    

Вопрос относительно субъекта преступления по смыслам составов 
207.1 и 207.2 УК РФ возникает именно в случае его определения как общего 
или специального. Для четкого понимания данного аспекта необходимо 
уточнение природы полученной информации. Иными словами, откуда 
субъект преступления взял распространенные им ложные данные и на каком 
уровне он их публично озвучил. На данный момент, по смыслу, 
рассматриваемых статей, можно прийти к выводу, что преступление может 
совершить как должностное лицо, так и обычный гражданин и при этом их 
ответственность будет равнозначной, что на наш взгляд недопустимо.  

Что касается субъективной стороны деяния, предусмотренного 
ст. 207.1, не выясненным остается вопрос осознанности угрозы, которую 
лицо вносит в массы. В свою очередь, ст. 207.2 создает иную проблему, а 
именно: считать ли преступление совершенным с двойной формой вины или 
по неосторожности, понимая публичное распространение под видом 
достоверных сообщений с заведомо ложно общественно значимой 
информацией как проступок (13.15 КоАП РФ) или как уголовно правовое 

                                                 
1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Верховного суда РФ. 2020. 30 апр. URL: http://www.supcourt.ru/files/28881 
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деяние (207.1 УК РФ).  С точки зрения правоприменительной практики 
необходимо также обозначит момент окончания деяния, предусмотренного 
ст. 207.1 УК РФ.   

Таким образом, при внесении новелл в УК РФ, необходимо проводить 
всесторонний анализ признаков и элементов, для недопущения накопления 
«мертвых» составов в законодательных актах страны.  
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Перспектива реализации международных стандартов  
исполнения наказания в отношении осужденных женщин 

 
Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция) гарантирует 

осужденным наравне с иными гражданами права и свободы в соответствии с 
нормами международного права и международными договорами, которые 
признаются частью правовой системы Республики Беларусь и подлежат 
реализации наравне с национальным законодательством. На современном 
этапе в Республике Беларусь наблюдаются реформы, направленные в том 
числе на развитие уголовно-исполнительного законодательства, что 
обосновано изменениями, происходящими в жизни общества и государства. 

Международно-правовые стандарты обращения с осужденными ‒ это 
принятые на международном уровне нормы, принципы и рекомендации в 
сфере исполнения уголовных наказаний и деятельности исправительных 
учреждений (далее – ИУ). Самой важной целью международных стандартов 
является защита прав и свобод граждан, в том числе и содержащихся под 
стражей и осужденных. По своему юридическому статусу стандарты 
неравноценны, но едины в выражении готовности мирового сообщества 
максимально скоординировать политику в области средств и методов 
обращения с осужденными (чаще всего направлены на либерализацию и 
гуманизацию исполнения наказаний). 

В связи с этим назрела необходимость комплексных научных 
исследований в области реализации международных стандартов обращения с 
осужденными женщинами с точки зрения их имплементации в отечественное 
законодательство. В последующем на основе данных исследований и их 
систематизации следует привести законодательство Республики Беларусь в 
соответствие с международными правовыми актами.  
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Исходя из психофизиологических особенностей женщины ограничены 
в своем применении в труде, необходимы специфические санитарно-
гигиенические условия и материально-бытовое обеспечение. Это в том числе 
связано и с менструацией, периодом беременности, послеродовой депрессией 
и т.д. В том числе это определяет необходимость назначения лишения 
свободы беременным женщинам только при исключительных 
обстоятельствах.1 Особое внимание необходимо обращать на вопросы 
здравоохранения данной категории лиц. 

На практике имеет место быть следующая ситуация, когда осужденные 
женщины намеренно беременеют для того, чтобы в дальнейшем не отбывать 
наказания в полном объеме (то есть не для выполнения своего родительского 
долга). Это обосновывает то, что отсрочка от отбывания наказания должна 
применяться лишь после досконального изучения личности осужденной, что 
будет минимизировать возможность ухода от уголовной ответственности и 
уклонения от отбывания наказания и воспитания своих детей. В этом случае 
следует реализовывать права детей и матерей на соответствующие условия в 
период отбывания наказания, для чего должны открываться дома ребенка с 
необходимым количеством мест в каждом ИУ для лиц женского пола. Также 
в законодательство Республики Беларусь следует внести изменения с целью 
установления возможности совместного проживания осужденной к лишению 
свободы с детьми на территории ИУ. 

Наличие в белорусских ИУ осужденных женщин с малолетними 
детьми возлагает на государство обязанность по защите материнства и 
детства. В соответствии с Конституцией государством обеспечивается 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (материнство, детство и 
семья находятся под защитой государства). Одним из прав (и одновременно 
обязанностей) родителей согласно ст. 32 Конституции, является воспитание 
своих детей, забота об их здоровье, развитии и обучении. Говоря же о 
правовом положении осужденных женщин (и их детей), находящихся в ИУ, 
то оно недостаточно регламентировано в уголовно-исполнительном 
законодательстве Республики Беларусь, что создает определенные сложности 
в правоприменительной практике и реализации прав субъектов 
правоотношений. В частности, осужденные женщины в полной мере не 
могут воспользоваться правом на общение с ребенком, так как обязаны 
работать (в отличие от других женщин Республики Беларусь), что не 
позволяет им в полной мере заниматься воспитанием своих детей. В ряде 
учреждений и вовсе отсутствуют дома ребенка, а так же возможность 
пребывания осужденной матери вместе с ребенком, что негативно 
сказывается на женщине, а также на физическом и интеллектуальном 
развитии ребенка. При этом данную проблему, возможно было бы решить 
путем предоставления осужденным к лишению свободы отпуска по уходу за 

                                                 
1 Колченогова, О.П. Научно-методические основы криминологии и уголовно-

исполнительного права : учеб. пособие / О. П. Колченогова, С. В. Казак, А. В. Шарков. – 
Минск: Академия МВД, 2014  – 350 с. 
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ребенком до достижения им возраста трех лет, который предусмотрен ст. 185 
Трудового кодекса Республики Беларусь. В этом случае женщина (к которой 
в соответствии с законодательством невозможно применить отсрочку) 
продолжала бы отбывать наказание, но при этом занималась бы воспитанием 
своего ребенка. 

В данном направлении заслуживает внимания система отбывания 
наказания в виде лишения свободы в различных стран Западной Европы. Так, 
например, в Федеративной Республике Германии существуют одиночные 
самостоятельные тюремные комнаты для матери и ребенка площадью 20 кв. 
м, а также предусмотрены ясли, сад, детские площадки, специализированный 
лифт для подъема детских колясок на жилой этаж и др. При этом содержание 
осужденной матери вместе с ребенком продолжается до достижения им 
школьного возраста. Это позволяет осужденной в полном мере осуществлять 
обязанности матери своих детей. Конечно же возникает определенный 
вопрос о целесообразности содержания детей с матерью в тюрьме до 
школьного возраста, так как ребенок 5-6 лет уже достаточно глубоко 
осознает окружающую действительность и понимает, что его мать отбывает 
наказание. При этом это все равно лучше чем воспитываться в домах-
интернатах вовсе без родственников. В Финляндии ребенок находится вместе 
с осужденной матерью до 4 лет. Когда осужденная женщина занята на 
работе, дети проводят время под присмотром высококвалифицированных 
детских работников. Можно отметить, что и в некоторых регионах 
Российской Федерации (в ИУ Мордовии, Московской области) уже стало 
возможным совместное проживание осужденных женщин и детей. 

Для государства является весьма затратным содержание в ИУ матерей 
совместно с детьми. На территории Республики Беларусь существуют 
несколько колоний для содержания осужденных женщин и лишь в одной из 
них есть дом ребенка на небольшое количество детей (до 40). В остальных 
ИУ не созданы условия для содержания матерей с детьми. При этом согласно 
п. 28 Минимальных стандартных правил организации объединенных наций в 
отношении обращении с заключенными (Правил Нельсона Манделы) 
«Женские тюремные учреждения должны располагать особыми 
помещениями для необходимого лечения и ухода за беременными 
женщинами и роженицами. Там, где это возможно, следует заботиться о том, 
чтобы роды происходили не в тюремной, а в гражданской больнице. Если же 
ребенок рождается в тюрьме, то об этом обстоятельстве не следует 
упоминать в свидетельстве о рождении».1 Несмотря на то, что Правила 
Нельсона Манделы носят рекомендательный характер, это обязывает наше 
государство создавать вышеуказанные условия, предусмотренные 
международными нормами права. 

                                                 
1 Минимальные стандартные правила организации объединенных наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) [Электронный 
ресурс] : [заключены в г. Женева 18.07.1955 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ЗАО  
«Консультант Плюс». – Минск, 2021. 
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Тем самым, при отсутствии в ИУ дома ребенка, необходимо 
обеспечить беременную женщину отдельным помещением для ее 
пребывания и создать все условия для ее содержания. Из условий следует 
учитывать: дополнительное питание, ведь для нормального развития ребенка 
необходимы витамины и определенные добавки, так же следует ограничить 
выход на тяжелую работу представляющую опасность для ребенка и 
женщины. Стоит отметить, что в помещениях, где находятся и проживают 
беременные женщины, устанавливаются кровати в несколько ярусов, что 
вызывает затруднения во время беременности ими пользоваться. Чтобы 
решить эту проблему, стоит предпринять все меры для создания отдельных 
специализированных комнат, в которых будут находиться и проживать 
беременные женщины. 

Беременные женщины и женщины, имеющие детей – это особая 
категория осужденных к лишению свободы, правовое положение которых 
должно учитывать то обстоятельство, что они ответственны не только за 
себя, но и за своих малолетних детей. Bo многих случаях переживания по 
поводу детей могут явиться источником значительного стресса и апатии для 
женщин, что сильно влияет нa их психическое состояние и делает отбывание 
наказания более болезненным, чем для мужчин. Поэтому вопросы 
социальной адаптации и психического состояния женщин, находящихся на 
пороге освобождения, особенно актуальны. 

Следует подчеркнуть, что международные стандарты обращения c 
осужденными общего характера, без отнесения их отдельно к осужденным 
женщинам, устанавливают наиболее общие правила, которые утверждаются 
государствами для последующего исполнения. Более проблематично встает 
вопрос o воплощении в национальное законодательство и последующей 
реализации международных правил общения c осужденными, касающихся 
отдельных групп осужденных, к которым относятся женщины. 

В результате анализа зарубежного и отечественного законодательства, 
международных правовых актов можно говорить о том, что в Республике 
Беларусь гуманное отношение к женщинам, совершившим преступление. 
Для сравнения, в отличие от других государств, в Республике Беларусь 
женщины не могут быть осуждены к пожизненному заключению и смертной 
казни. Между тем в Конституции Республики Беларусь постулируется, что 
все равны, независимо от пола, расы и национальности. При наличии данной 
нормы в Конституции, законодательством Республики Беларусь, например, 
одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, которые 
совершили преступления по неосторожности и не представляющие большой 
общественной опасности, не может быть предоставлена отсрочка от 
отбывания наказания, что является не вполне справедливым. Как все 
поощрительные институты, так и все меры взыскания и виды наказания 
наравне должны применяться к осужденным как мужского, так и женского 
пола. 
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В белорусском законодательстве существует множество проблем по 
реализации норм права в отношении осужденных женщин. B специфическом 
организационно-правовом подходе и предоставлению особых правовых 
гарантий при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы в 
отношении женщин является необходимостью, как уже отмечалось выше, 
учитывать их физиологические и психологические особенности. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования необходимо 
остановиться на следующих выводах: 

1. Исходя из принципа равенства всех граждан перед законом 
необходимо внести изменения в законодательство Республики Беларусь в 
части предусмотрения одинаковых наказаний и иные меры уголовной 
ответственности (и правил их назначения), а также основания освобождения 
для лиц женского и мужского пола. 

2. В целях реализации принципов уголовного закона и уголовной 
ответственности применение отсрочки отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет должно 
применяться лишь после тщательного изучения личности осужденной и 
сопровождаться тщательным надзором за ее поведением в период ее 
применения.  

3. Для осужденных, к которым не целесообразно применять отсрочку 
отбывания наказания, необходимо предусмотреть открытие домов ребенка с 
правом совместного проживания матери с ребенком в каждом ИУ. Таким 
образом, мать достаточно много времени сможет провести вместе с ребенком, а 
дети получат полноценное развитие и воспитание. Так же это будет 
способствовать предупреждению совершения новых преступлений, 
оптимизации организации процесса воспитания как осужденной, так и ее детей. 

4. Необходимо внедрить систему социального патроната над 
женщинами с детьми, освобождаемыми из ИУ (обязательное 
трудоустройство, предоставление социального жилья, материальная помощь 
и т.д.) в целях предупреждения совершения новых преступлений и 
правонарушений. Одновременно с социальным патронатом необходимо 
обеспечивать соответствующий надзор социальных органов над такими 
семьями в течение 2-3 лет. 
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Индивидуальная виктимологическая профилактика фишинга 
 

В современном обществе очень сильно возросла роль информационных 
технологий. Люди используют социальные сети, мессенджеры, электронную 
почту ежедневно для общения между собой. В связи с этим просматривается 
тенденция на увеличение преступлений в сфере компьютерной информации. 
Мошенники используют различные средства и способы, чтобы достать 
данные логинов и паролей, банковских карт и т.д. Одним из таких способов 
является фишинг. Это вид интернет-мошенничества, целью которого 
является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – 
логинам и паролям. Фишинг имеет много различных проявлений, таких как 
рассылка поддельных уведомлений банков, провайдеров 
телекоммуникационной сети Интернет, от имени популярных брендов 
одежды, сотовых телефонов и т.п., чтобы получатель срочно обновил пароль. 
Фишинг относят к преступлениям в сфере компьютерной информации, так, 
если действия преступников привели к уничтожению, блoкирoванию, 
модификации либо кoпирoванию информации, то ответственность наступает 
по ст. 272 УК РФ. Зачастую в данном случае идет речь о копировании 
информации при создании фишинговых сайтов. Также, если с такого сайта на 
компьютер или телефон пoльзoвателя раcпрocтраняетcя «вирус» (как 
правило, это различные «кейлoгеры» – программы, записывающие вводимые 
пароли), то в подобном случае ответственность будет наступать по ст. 273 
УК РФ. В зависимости от вида фишинга, применяемого преступниками, 
ответственность может наступать и по ст. 159.6 УК РФ.  

Отметим, что видов фишинга существует огромное разнообразие, 
например, выделим основные из них:  

1) Классический фишинг. Он заключается в рассылке на электронную 
почту писем от платежной системы, банка, социальной сети, налоговой и 
даже службы доставки. И обычно эта ссылка ведет не на официальный сайт 
компании,  а на такой же сайт-близнец, где потребуется ввести свои 
персональные данные. Перейдя на этот сайт, жертва зачастую не может 
отличить его от официального, вводит свои персональные данные и к ним 
получают доступ мошенники. 

2) Фарминг. Его суть состоит в скрытом перенаправлении на 
мошеннические сайты. На компьютер или телефон жертвы попадает вирус 
или троянская программа, которая активизируется, когда пользователь 
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захочет перейти на сайт. Именно в этот момент вирус перенаправляет 
пользователя на сайт-обманку и получает его персональные данные. 

3) Вишинг. Недавно появившийся новый вид фишинга, основанный на 
использовании телефонной связи. При помощи вымышленной легенды якобы 
сотрудник банка звонит и пытается выяснить идентификационные данные, 
получив которые открывается доступ к банковской карте потерпевшего. 
Зачастую, просят назвать проверочный код из СМС и жертва, не успевая 
сориентироваться, сама, по сути, открывает доступ к своему счету. 

4) Смишинг. Данный вид фишинга является наиболее современным и 
заключается в переходе пользователя оп ссылке из  СМС-сообщения. 
Опасность в том, что в сообщении содержится не так много информации, и 
зачастую проверить ее не представляется возможным. В итоге, жертва, 
ничего не подозревая, переходит по ссылке на мошеннический сайт, вводит 
свои персональные данные, к которым преступники получают доступ. 

Перечисленные выше виды фишинга позволяют сделать вывод о том, 
что преступники также развивают способы совершения преступлений и 
перед правоохранительными органами стоит нелегкая задача не только по 
пресечению, но и по предупреждению таких преступлений. 

Почему же такое явление как фишинг все еще существует и 
правоохранительные органы до сих пор борются с ним? Потому что он 
опирается не столько на «слабое» или «старое» программное обеспечение, 
сколько оказывает воздействие на сознание людей и их сущность.  

Исходя из вышесказанного, вытекает вопрос, как же не стать жертвой 
фишинга? 

Для предупреждения таких преступлений самими гражданами 
достаточно соблюдать ряд простых правил: 

1. Если получили письмо с подозрительным содержимым, необходимо 
связаться с отправителем любым другим способом и узнать, отправлял ли он 
вам письмо. 

2. Своевременно обновлять «Интернет-браузеры», так как они имеют 
встроенную систему защиты.  

3. Использовать различные антивирусные программы. 
4. Использовать несколько почтовых ящиков, один для друзей, а 

другой для рабочих целей. 
5. Если возникли какие-либо подозрения, сразу же удалять письмо. 
6. Не входить в онлайн-банки через открытые Wi-fi сети, поскольку 

мошенники могут также в них проникнуть. 
7. Всегда проверяйте URL-адрес по которому просят перейти, даже 

если письмо поступило от друзей. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что если знать, что такое фишинг, 

его формы проявления, то следуя вышесказанным правилам, можно 
защитить себя от данного явления. Поскольку целью фишинга является 
добыча конфиденциальных сведений путем использования субъективных 
факторов человеческой личности (невнимательности, неосторожности, 
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необдуманности действий), то каждому пользователю информационно-
телекоммуникационной сети при общении на работе, с друзьями через 
социальные сети, мессенджеры, при получении рассылок от банков, 
интернет-магазинов и т.п. необходимо сохранять бдительность, быть 
внимательным, проверять информацию, чтобы не стать жертвой 
мошенников. 
 
 

Пилипюк Алексей Анатольевич,  
слушатель 5 курса  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 
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К вопросу о классификации условий правомерности  

необходимой обороны 
 

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 2), наивысшей 
ценностью в российском демократическом государстве является человек, его 
жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность.1 
Однако в условиях, сопровождающихся сложной политической ситуацией и 
определенными затруднениями в социально-экономической сфере, 
возникают многочисленные проблемы, связанные с ростом величины и 
динамики преступности. Среди гражданского населения наблюдается 
прирост как легального оружия, так и различных видов оружия, полученных 
преступным путем, а совершение посредством их использования уголовно 
наказуемых деяний приобретает уровень, угрожающий общественному 
порядку и безопасности. 

В таких условиях развития общества отдельным гражданам приходится 
вынужденно причинять вред защищая как собственные блага, так и 
охраняемые права общества, государства и других лиц. Поэтому в 
Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 45) заложено фундаментальное 
положение относительно гарантий реализации права на необходимую 
оборону в случае наличия соответствующих условий для ее применения2.  
Необходимая оборона, как самостоятельный уголовно-правовой институт, 
получила правовое закрепление не только в конституционных, но и в 
уголовно-правовых нормах, поскольку право на жизнь и здоровье является 
неотъемлемым, неприкосновенным и природным правом каждого человека, а 
их защита составляет основу любой цивилизованной системы права. 
                                                 

1 Конституция Российской Федерации (действ. редакция). 
2 Там же 
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Неправильное применение норм о необходимой обороне подрывает 
авторитет сотрудников оперативных, следственных, прокурорских и 
судебных органов, порождает неверие в закон. Все указанное 
свидетельствует о закономерности возрождения научного и практического 
интереса к уголовно-правовому институту необходимой обороны. 

Право на необходимую оборону закреплено в ст. 37 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), отдельные разъяснения по 
данному институту даны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
№ 19 от 27 сентября 2012 г. «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление». Анализируя данные документы можно 
констатировать, что реализовывать право на необходимую оборону путем 
причинения вреда лицу, осуществляющему посягательства, могут лица 
независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства 
или обратиться за помощью к другим лицам или к государственным 
органам1. Этим положением подчеркивается активный характер защитной 
деятельности, что, в свою очередь, опровергает утверждение, согласно 
которому лицо не вправе активно защищаться, когда имеет возможность 
избежать нападения путем бегства или обратиться за помощью к другим 
лицам. 

Деяния, совершенные лицом в состоянии необходимой обороны, по 
всем своим внешним проявлениям иметь схожесть с преступлением. Поэтому 
для признания подобных действий правомерными, а не преступными, 
необходимо соблюсти определенные условия, которые в теории уголовного 
права подразделяются на две группы:  

– условия, которые характеризуют общественно опасное 
посягательство;   

– условия, которые характеризуют защитные действия лица, 
находящегося в состоянии необходимой обороны. 

По нашему мнению, условия необходимой обороны целесообразно 
классифицировать иным образом: 

– юридические факты, связанные с необходимой обороной 
(общественная опасность посягательства, наличность и реальность угрозы 
или самого посягательства);   

– объективная и субъективная сторона пределов самозащиты в случае 
возникновения общественно опасного посягательства (круг объектов защиты, 
направленность ущерба, соразмерность защиты характеру и опасности 
посягательства).   

Анализируя ст. 37 УК РФ, можно констатировать, что первым 
основанием необходимой обороны и условием, входящим в первую 
указанную нами группу, является общественно опасное посягательство, 
которое представляет общественную опасность, и такое посягательство не 
обязательно должно быть преступным. 
                                                 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации (действ. редакция). 
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Общественная опасность не равнозначна преступности деяния, 
поскольку преступление характеризуется определенной совокупностью 
признаков, и общественная опасность лишь одна из них.  Посягательство 
должно быть по своим объективным признакам общественно опасным и 
противоправным, однако при этом не обязательно преступным. 

Рассматривая общественную опасность как условие правомерности 
необходимой обороны, следует говорить об объективной общественной 
опасности посягательства, то есть способности деяния причинить вред или 
создать угрозу причинения вреда правам и интересам, которые охраняются 
уголовным законодательством. 

Действительность или реальность посягательства рассматривается не 
только как условие правомерности применения необходимой обороны, но и 
служит основанием для отграничения необходимой обороны от мнимой 
обороны.  Общественно опасное посягательство должно быть таким, что 
объективно существует в реальности.  Если же посягательство существует 
лишь в воображении лица, то защитные действия рассматриваются как 
мнимая оборона. Реальность общественной опасности устанавливается 
исходя из общей характеристики действий лица, совершающего 
посягательства, и лица, которое обороняется. 

Что касается группы условий, относящихся к защите, то необходимо 
отметить, то что, когда лицо само нарушает баланс общественных 
отношений, способствует совершению уголовного преступления другими 
лицами, то оно уже априори ставит себя за рамки закона и тем самым создает 
основания для возможного прекращения противоправных действий, в том 
числе и путем физического воздействия. 

Объектами защитных действий в состоянии необходимой обороны 
являются, согласно уголовного законодательства, охраняемые законом права 
и интересы как лица, которое защищается, так и третьих лиц, а также 
общественные интересы и интересы государства. УК РФ распространяет 
право на необходимую оборону на всех без исключения лиц. В данном 
случае речь идет даже о тех лицах, которые обладают различной степенью 
физической подготовленности, знаниями и умениями в боевой подготовке, а 
также профессии. Тем не менее, мы считаем, что при оценке правомерности 
действий обороняющегося лица должен учитываться весь комплекс 
характеристик, касающихся как непосредственно его самого, так и лица, 
совершающего посягательства.  В частности, необходимо учитывать пол, 
возраст, физическую подготовку, владение спортивными навыками и тому 
подобное.  Отдельно взятый фактор, даже такой как наличие или отсутствие 
любого вида оружия у посягающего лица и отсутствие его у обороняющегося 
лица, не всегда может служить однозначным критерием для определения 
правомерности необходимой обороны. Так, например, в случае нападения 
женщины на мужчину, учитывая физические различия полов, не считаем 
правомерным применение грубой физической силы, особенно, при владении 
обороняющимся навыками боевых искусств. 
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Следующее условие правомерности необходимой обороны- 
соразмерность защиты характеру и опасности посягательства.  
Соразмерность в данном случае уместно использовать в соотношении со 
словом «приблизительная».  В реальной жизни потребность в необходимой 
обороне возникает обычно в условиях недостаточного временного 
промежутка для принятия решения, стрессовой ситуации, аффекта, 
неожиданности действий посягающего лица, что снижает возможность 
реального восприятия обстоятельств посягательства и последствий, которые 
могут наступить. 

В этом случае достичь точного соответствия между опасностью, 
угрожающей, и арсеналом защитных действий практически невозможно.  
Существует общее правило, применяемое в правоприменительной практике, 
согласно которому при описанном выше посягательстве, если оно связано с 
насилием, применением оружия, иных общеопасных способов причинения 
вреда, возможно причинение любого ущерба лицу, совершающему подобные 
деяния.  В других случаях во избежание превышения пределов необходимой 
обороны вред, наносимый посягающему лицу вред должен ограничиваться с 
учетом характера и степени угрозы.   

Таким образом, отметим следующее, необходимая оборона выступает 
одним из оснований признания деяния, внешне похожего на преступление - 
правомерным. В свою очередь правомерность деяния зависит от ряда 
условий, которые мы предлагаем классифицировать на юридические факты 
(общественное опасное посягательство и его действительность), а также 
субъективную и объективную сторону самозащиты (круг объектов 
посягательства, соразмерность применяемых обороняющимся способов и 
средств).  
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Некоторые проблемы проведения антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
 

Одной из главных задач в государственной политике по 
противодействию коррупции является устранение причин, из-за которых 
возникает коррупция. Все уровни государственной власти уделяют должное 
внимание данной проблеме. Одним из способов ее решения и является 
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антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, сущность 
которой заключается в том, чтобы предотвратить коррупционное поведение, 
искоренить латентную коррупцию. 

Борьба с данным явлением необходимо потому, что оно обладает 
большой степенью общественной опасности для правового социального 
государства, в частности для государственных и муниципальных служащих, 
поскольку их решения выражаются нормативно. Последствиями 
коррупционных проявлений является существенное ухудшение трудовой 
деятельности государственных органов, нарушаются законные права и 
интересы граждан, наносится материальный вред личности и государству.  

В Российской Федерации существует правовая и антикоррупционная 
экспертизы нормативных правовых актов. Необходимо понимать, что под 
правовой экспертизой понимается проверка правового акта, его предмета, 
задач, направлений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с 
федеральными законами и так далее. Антикоррупционная экспертиза же 
занимается исследованием нормативного акта на наличие коррупционных 
условий, факторов, которые в будущем смогут спровоцировать такое 
явление, как коррупция.  

Чаще всего причинами коррупции является незаконная деятельность 
государственного управления, нестабильное экономическое положение в 
стране, малоразвитое гражданское общество, а также пробелы национального 
законодательства1. Нередко именно норма в правовом акте служит 
основанием возникновения коррупционных проявлений, как для 
государственных органов, так и для органов местного самоуправления. Для 
того, чтобы предотвратить такие проявления в России проводят 
антикоррупционную экспертизу, как нормативных правовых актов, так и их 
проектов. На сегодняшний день в стране существует нормативная база, по 
которой осуществляется такая экспертиза, то есть, установлен порядок ее 
проведения. Стоит отметить, что эта законодательная база постоянно 
совершенствуется, где не последнюю роль играет изучение законодательства 
зарубежных стран2. Это помогает выявить неэффективные национальные 
методы борьбы с коррупцией, найти нормы, благодаря которым 
противодействие коррупционным проявлениям будет осуществляться на 
высоком уровне.  

Существуют выработанные правила и рекомендации, согласно 
которым проводится антикоррупционная экспертиза, но зачастую при ее 
проведении возникают проблемы. Так, например, методика по порядку 
работы экспертизы не содержит правил по практическому выявлению 

                                                 
1 Захарова В. И. К вопросу о правовом регулировании антикоррупционной 

экспертизы в государствах _ участниках СНГ // Пробелы в российском законодательстве. 
2012. С.15 

2 Лой Е. В. Перспективы совершенствования института антикоррупционной 
экспертизы в рамках проведения административной реформы // Административное право 
и процесс. 2017. С. 65 
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коррупционных условий. У эксперта лишь есть указания, как проводить 
экспертизу, но нет четких советов, как выявить те самые коррупциогенные 
факторы. В методике в основном указывается конкретный перечень условий 
коррупции, чаще всего он редко обновляется. Нормативная база не всегда 
успевает за таким подвижным явлением, как коррупция, многие лица 
придумывают новые способы ее реализации в обход правовым нормам либо 
наоборот, создают такие нормы, которые дают возможность проявлять 
коррупцию в полной мере, появляются новые коррупционные схемы. 

 Безусловно, ключевой проблемой также является пробел в праве, под 
которым следует понимать отсутствие необходимых правовых норм, 
благодаря которым могла бы разрешаться коррупционная ситуация. Чаще 
всего пробел в праве возникает по той причине, что появляются новые 
общественные отношения, порождающие коррупцию, которые не были 
рассмотрены досконально. Данные проблемы могут быть ликвидированы 
изменением действующего законодательства либо принятием нового закона. 

При проведении антикоррупционной экспертизы у эксперта должен 
быть обширный багаж знаний, поскольку в его обязанности входит полное и 
детальное изучение нормативного акта. При этом стоит отметить, что 
антикоррупционная экспертиза шире правовой в частности предмета. Под 
предметом правового акта следует понимать изучение тех общественных 
отношений, на которые распространяется данный акт. Антикоррупционная 
экспертиза изучает не только те общественные отношения, на которые 
распространяет свое действие данный  правовой акт, но и на смежные с ним, 
поскольку коррупционные проявления могут выходить за рамки одних 
общественных отношений (политические, социальные, семейные, интересы в 
сфере государственной и муниципальной службы)1. Помимо этого, 
экспертиза изучает не только предмет правового акта, но и проводит полный 
и детальный обзор акта, который имеет всесторонний характер, поскольку не 
предоставляется возможным увидеть коррупционные условия, не выходя за 
рамки тематики акта, не углубляясь в эти отношения. Антикоррупционный 
эксперт должен быть юридически профессионально грамотным в своей 
специализации. Часто к исследованию привлекаются и другие специалисты, 
которые могут оказать помощь, например, психологи, социологи, 
экономисты, специалисты в программировании.  

Кроме того, эксперту стоит уделять особое внимание при выполнении 
экспертизы на содержание нормативного документа. Так, например, на 
указанные полномочия должностных лиц, на их дублирование, на отсутствие 
сроков либо их неоднозначность, на условия принятия решения органами, то 
есть чем они будут руководствоваться в процессе вынесения решения.  
Иногда бывают случаи, когда в нормативном акте указано право 

                                                 
1 Севрюгин К. В. О принципах института антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Российской Федерации // Вестник Тюменского 
государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 
2016. Том 2. № 3. С. 159 
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должностного лица на определенное действие и при этом, не указаны 
основания, по которым он может использовать это право, то есть он будет 
руководствоваться только исходя их личных, субъективных убеждений. 

Правильный подход к проведению атикоррупционной экспертизы 
нормативного акта, а также своевременное усовершенствование его может 
привести к ликвидации причин, способствующих проявлению коррупции. 
Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что чаще всего 
коррупционные факторы возникают из-за недобросовестного 
нормотворчества, из-за юридических недоработок. Поэтому значение 
атикоррупционной экспертизы значительно, ведь благодаря работе экспертов 
возможно существенно уменьшить коррупционность в стране, а также 
искоренить пробелы в праве, которые негативно отражаются в работе 
должностных лиц.  
 
 

Подковыров Иван Витальевич, 
курсант 4 курса Барнаульского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Шаганова Ольга Михайловна,  
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Барнаульского юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук 
 
О причинах латентности отдельных видов преступлений в сфере спорта 

 
В нашей стране, как и во всем мире, преступность в спортивной сфере 

остается распространенной. Ведь каждый спортсмен стремиться показывать 
высокие результаты, но не каждый спортсмен добивается таких побед 
законными способами, что является нарушениями, как регламента 
проведения соревнований, так и российского законодательства. Кроме 
спортсменов преступления в сфере спорта могут совершаться и тренерами, и 
судьями соревнований, и их организаторами. 

Например, общеизвестно, что тренерский штаб может склонять 
спортсменов к употреблению запрещенных в спорте препаратов, что в 
Российской Федерации является уголовно наказуемым преступлением 
согласно по ст. 230.1 УК РФ. Отметим, что борьба с таким явлением весьма 
затруднительна, поскольку высока латентность данного преступления.  

Полагаем, что латентность обуславливается тем, что спортсмены, 
зачастую, принимая препараты, которые рекомендуют им тренеры, даже не 
подозревают о том, что они приняли запрещенное вещество. И даже если 
спортсмен осознает, что тренер пытается склонить его к использованию 
субстанций, запрещенных для использования в спорте, то вряд ли обратиться 
в правоохранительные органы, поскольку много лет занимается у него, 
достиг определенных успехов под его руководством, побеждал в 
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соревнованиях и т.п. То есть спортсмен оказывается в такой ситуации, что, с 
одной стороны, он понимает, что тренер совершает преступление, и его 
необходимо привлечь к ответственности, а, с другой стороны, из чувства 
благодарности за взращивание его, как спортсмена, из осознания того, что 
трудно найти профессионального тренера, не будет обращаться в 
компетентные органы. 

Данные, размещенные на официальном сайте МВД России, также 
подтверждают наличие трудности выявления вышеуказанного преступления. 
Так, за период с 2018 по 2020 года зарегистрировано всего лишь 4 таких 
случая1.  

Еще одной немаловажной проблемой нарушения уголовного 
законодательства в сфере спорта является преступление, связанное с 
оказанием противоправного влияния на результаты официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 
УК РФ). 

Думается, что основной причиной данного преступления выступает 
возможность получить лицам «дополнительный» финансовый доход, в том 
числе за счет игр на тотализаторе и в букмекерских конторах.  

Так, в настоящее время часто встречаются, случаи, когда 
представители той или иной команды договариваются между собой о 
результате противостояния, после чего в день матча ставят в букмекерских 
конторах денежные средства на тот или иной исход, тем самым получая 
выгоду.  

Кроме того возможны случаи, когда и судьи совершают подобные 
преступления, пользуясь своим положением. Например, если судья, зная, что 
он получит от представителя команды денежные средства за победу в матче, 
назначает противоположной команде 3 пенальти, чтобы облегчить ей победу 
и, тем самым, обеспечить ее выигрыш.  

В названных примерах совершения преступления, предусмотренного 
ст. 184 УК РФ, обе стороны (лицо получающее и лицо передающее предмет 
преступления) заинтересованы в том, чтобы правоохранительным органам не 
стало известно о подобных фактах. Поэтому данное преступление также 
носит исключительно латентный характер, и его выявление представляет 
трудности. 

По данным официального сайта МВД России в период с 2018 по 2020 
год, в нашей стране было зарегистрировано всего 2 таких факта2. 

Таким образом, в настоящее время в профессиональном спорте 
встречаются различные латентные преступные проявления. Подобная 
латентность обуславливается различными причинами, чаще всего 
субъективного характера, когда потерпевший или виновное лицо не 
заинтересованы в том, чтобы кому-либо стало об этом известно.  

                                                 
1 Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата 

обращения: 21.02.2021). 
2Там же. 



1452 
 

Поликарпова Кристина Викторовна, 
курсант 3 курса Барнаульского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Ермакова Ольга Владимировна,  

доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Барнаульского юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Способы доведения до самоубийства  
как обязательный признак состава преступления 

 
В любом развитом государстве жизнь человека является высшей 

ценностью, которая охраняется законом. Во всем мире, в том числе и в 
России, существует проблема суицидального поведения. Именно поэтому в 
ст. 110 УК РФ предусмотрена ответственность за доведение до самоубийства. 
Данное преступление вызывает ряд сложностей в доказывании и 
квалификации, поэтому хотелось бы проанализировать объективную сторону 
деяния.  

Объективная сторона выражается в том, что лицо совершает 
самоубийство или покушается на свою жизнь ввиду воздействия на него 
виновным с помощью способов, которые выделяет законодатель. А именно 
посредством угроз, жестокого обращения, систематического унижения 
человеческого достоинства1.  

В первую, очередь хотелось бы отметить, что перечень способов 
является исчерпывающим, что по нашему мнению неоправданно, поскольку 
действия виновного, направленные на доведение потерпевшего до 
самоубийства могут проявляться и посредством других способов, что в свою 
очередь не будет образовывать состава преступления по ст. 110 УК РФ. В 
данном случае более целесообразным видится сделать список способов 
доведения до самоубийства открытым либо же дополнить его другими 
способами. 

Кроме того, указанные способы вызывают проблемы толкования. 
Например, абсолютно не конкретизировано в законе, о каких угрозах идет 
речь. Если действие нормы распространяется не только на угрозы 
применения насилия, но еще и на угрозы уничтожения имущества, 
разглашения сведений, то необходимо учитывать их разную общественную 
опасность. Соответственно, перечисление способов с различной степенью 
общественной опасности в одной диспозиции нельзя признать 
обоснованным. 

Кроме того, термин «угрозы» указан законодателем во множественном 
числе, что является недостатком действующей редакции статьи, поскольку 

                                                 
1 Ермакова О.В. Вопросы толкования признаков составов преступлений, 

предусмотренных ст. 110.1, 110.2 УК РФ // Вестник Барнаульского юридического 
института МВД России. 2020. №2 (39). С. 172-174.  
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даже единичное их проявление может привести к неблагоприятным 
последствиям.  

В научной литературе предлагается ограничительно толковать угрозы, 
приведшие к самоубийству. Например, угроза сообщить о преступлении, 
приведшем к самоубийству, не будет являться основанием для квалификации 
по ст. 110 УК РФ.1 

Полагаем, такое понимание угрозы не соответствует уголовному 
закону. Понятие «угрозы» охватывает различные виды психического 
насилия, например, убийством, причинением вреда здоровью, лишением 
жилья, материальной помощи, работы, разглашением компрометирующей 
информации и т. д. 

При этом, по нашему мнению, в единой норме представлен слишком 
широкая возможность понимания угрозы, отличающихся по своей 
общественной опасности. В связи с чем, следует конкретизировать ее 
содержание, различные разновидности признав квалифицирующим 
признаком.  

Также вызывает ряд дискуссий признак систематичности унижения 
человеческого достоинств, поскольку у каждого человека разный уровень 
психологической устойчивости и для некоторых достаточно будет 
совершения одного факта унижения в их сторону, чтобы довести до 
самоубийства.  

Систематическое унижение человеческого достоинства - это серия 
одинаковых действий (не менее трех в год), которые могут выражаться в 
оскорблениях, притеснениях или клевете. Для квалификации самое главное-
частота этих действий, а также степень их влияния на потерпевшего. 

Однако, существует мнение, что для системы достаточно только двух 
противоправных действий. Систематическое унижение человеческого 
достоинства потерпевшего имеет место тогда, когда виновный цинично 
обращается с потерпевшим, подвергает его унизительному обращению, зло 
высмеивает его недостатки, издевается над ним, распространяет сведения о 
нем и т. д. Причем эти факты должны быть не единичными, а 
систематическими, то есть встречаться более чем дважды.2 

Полагаем, что этот вопрос необходимо урегулировать в примечании к 
ст.110 УК РФ. По аналогии с другими  статьями закона, нужно использовать 
толкование в 3 и более раза. 

Соответственно, в норме закона необходимо конкретизировать 
способы совершения деяния, что позволит провести правильную 
квалификацию.  
 
 

                                                 
1 Байканова А.Ш. Доведение до самоубийства: квалификация преступления // 

Евразийский юридический журнал. 2020. №9 (52). С. 42-44. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под редакцией проф. 

А. И. Рарога. М., 2019. С. 276. 
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Причины вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность 

 
Сегодня в России отмечается активная криминализация лиц, которые 

не достигли совершеннолетия. В связи с этим преступность среди 
несовершеннолетних представляет собой проблему психологического, 
криминологического, педагогического и социального характера, что связано 
с их нахождением в интенсивной фазе формирования собственной 
жизненной позиции. По данным МВД России в 2020 году зарегистрировано 
1554 преступления по вовлечению несовершеннолетних в преступную 
деятельность, что на 3,8% ниже, чем в 2019 году, раскрыто при этом 1435, 
что меньше на 6,5%, чем в 2019 году.  

Необходимо обратить внимание на то, что вовлечение 
несовершеннолетних в осуществление любой преступной деятельности 
представляет собой соответствующий вид реализации активной деятельности 
лиц, имеющих криминальную ориентацию, при этом умышленно 
направленный на возникновение у подростков убеждений, противоправного 
характера, определенных навыков, конкретного преступного умысла, что 
предполагает привлечение их к систематической реализации преступного 
замысла и совершения не единичного общественно опасного деяния, а 
ведения деятельности, имеющей преступный характер1. 

Заметим, что у несовершеннолетнего желание ведения деятельности, 
имеющей противоправный характер, связано с соответствующей 
деформацией его правового сознания, допустимого отношения к нарушению 
различных правовых запретов, что обусловлено рядом причин: социального, 
экономического, политического, психофизиологического характера. 

Следует отметить, что к политическим факторам в рассматриваемой 
сфере следует отнести низкий уровень и слабую эффективность действий 
политики государства, направленной на решение соответствующих вопросов 
детства и юношества, принятия нормативно-правовых актов, 
предполагающих недостаточные условия для решения проблем преступлений 

                                                 
1 Раковский Д.В. Криминологическая характеристика вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений или иных антиобщественных действий / 
Д.В. Раковский, В.В. Денисович // Вестник Челябинского государственного университета. 
Серия: Право. – 2017. – Т. 2. – № 4. – С. 95-99. 
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среди подростков, широкий круг субъектов, участвующих в 
профилактической деятельности.  

Социальная причина для рассматриваемой категории лиц раскрывается 
посредством совершения соответствующих преступных деяний в группе, 
поскольку им необходимо найти окружение для общения, одобрения их 
убеждений и поступков, получения определенного признания. Взрослые, 
имеющие асоциальную направленность, используют указанные особенности 
возраста подростков для вовлечения их в совершение преступлений. 
Обратим внимание, что подростки чаще совершают преступления в составе 
группы, так как это позволяет упростить реализацию преступного замысла 
как в техническом, так и в моральном плане, получить необходимую 
поддержку, одобрение, уверенность, легче дать согласие на жестокие и 
дерзкие действия. 

Следует отметить, что возникающий в семейных отношениях и в школе 
эмоциональный вакуум легко заполняется отношениями в неформальной 
группе среди сверстников, лидеры которых проявляют криминальный 
интеллект, уверенность в безнаказанности.  

В условиях сложной экономической ситуации в стране определяется 
отсутствие рабочих мест и средств, чтобы заработать на еду люди 
вынуждены прибегать к альтернативным решениям, которые не всегда 
являются законными. Важным моментом в рассматриваемом аспекте можно 
определить и потребность подростка иметь определенные материальные 
блага1. Однако, иногда реализация указанной цели может быть невозможной 
в связи с наличием различных объективных либо субъективных причин: 
материальное положение семьи, использование членами семьи незаконных 
источников дохода, наличие ограничений при трудоустройстве и т.п. 

Как известно, психологическая составляющая личности подростка 
(желания, мотивы, моральные установки и т.д.) не состоят в прямой 
зависимости от условий, в которых данное лицо проживает, поскольку 
формируется в зависимости от ближайшего окружения (микро-среды). Для 
лица в несовершеннолетнем возрасте характерна высокая степень 
конформности, склонности к соответствующим суггестивным воздействиям, 
которые делают его уязвимым от негативного воздействия окружающей 
среды. Среди возрастных особенностей рассматриваемого периода следует 
определить: ярко выраженную эмоциональную неустойчивость; проявление 
различных противоречий, когда, являясь еще ребенком он стремится 
выглядеть и поступать как взрослый; желает иметь статус самостоятельного 
человека; осуществление поиска путей, способных помочь его 
самоутверждению; проявление критического отношения к окружающим; 
изменение ценностных восприятий и т.п. Следовательно, попадая в среду, в 

                                                 
1 Комарницкий А.В. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: 

психолого-правовой анализ и проблемы квалификации / А.В. Комарницкий // Вестник 
Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. – 
2019. – № 1 (42). – С. 55-58. 
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которой обретают понимание и соответствующую поддержку, они 
проявляют к ней доверие, в результате такая среда оказывает на подростка 
определенное влияние: социальное либо асоциальное. При этом, проявления 
последнего могут иметь место при неосознанной податливости лица, когда 
он не заметит изменение собственных ценностных установок, а в 
последствии и поведения. 

Среди проблем вовлечения подростков в преступную деятельность 
можно назвать соответствующие отклонения в психическом развитии детей, 
обстоятельства, обусловившие педагогическую запущенность, что ускоряет 
процесс осуществления указанного вовлечения. Ведь любые 
нейропсихологические заболевания, возможные отклонения от показателей 
нормы в развитии несовершеннолетних предопределяют сложности их 
адаптации в социуме, изолируют их от круга сверстников. 

Как указывает А.В. Недядько1, переживание ребенком кризиса 
подросткового возраста может дисгармонировать личность, делая ее 
максимально виктимной, что при этом способно спровоцировать вовлечение 
несовершеннолетнего лица в деятельность преступного характера. Поэтому к 
соответствующим психологическим признакам указанных лиц, следует 
отнести такие как: высокий уровень внушаемости, пассивность, 
инфантильность, сложность адекватного восприятия новой ситуации, 
заторможенность реакций в связи со стрессом; неумение спрогнозировать 
развитие событий и т.п. 

Высокий показатель виктимности среди несовершеннолетних 
позволяет определить таких лиц как послушных, состоящих в зависимости, 
которые являются не способными к отстаиванию собственной точки зрения, 
выражению своего несогласия по поводу чего-либо. При этом в 
повседневной жизни они характеризуются как боязливые, тихие, покорные. 
Вместе с тем криминологи выделяют ряд врожденных особенностей, которые 
формируют соответствующую основу для виктимности: высокий уровень 
чувствительности, тревожности, проявление острой реакции на угрозы, 
нейротизм, низкий уровень эмоциональной устойчивости. 

Из этого следует, что совершение преступных деяний подростками 
обуславливается современными неблагоприятными условиями развития 
молодежи, различными недостатками в их воспитании со стороны семьи и 
соответствующего учебного заведения, слабым уровнем организации 
досуговых мероприятий, определенными недостатками в деятельности 
соответствующих субъектов, осуществляющих предупреждение 
преступлений среди несовершеннолетних. 

Таким образом, причинами вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений выступают в значительной степени 
психологические аспекты личности подростка, наличие физических или 

                                                 
1 Недядько А.В. Причины вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий / А.В. Недядько // Пробелы в российском законодательстве. 
Юридический журнал. – 2018. – № 1. – С. 64-72. 
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нейропсихических нарушений, а также социальные, экономические, 
политические факторы, представляющие основу окружающей подростка 
среды.  
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Преступления против военной службы в Российской Федерации 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что на современном 

этапе развития общественных правоотношений большое внимание уделяется 
обеспечению защиты прав личности со стороны государства. Как известно, 
преступность среди военнослужащих является фактором, оказывающим 
негативное влияние на состояние социальной безопасности общества и 
устойчивости системы безопасности государства. Общественная опасность 
преступлений, совершенных военнослужащими, заключается не только в 
том, что в связи с совершаемыми ими действиями нарушается уголовный 
закон, причиняется вред правоотношениям, охраняемым государством, но и 
нарушается военная дисциплина и порядок прохождения военной службы. 

В нынешней геополитической обстановке роль армии в Российской 
Федерации очень весома. Во все времена армия играла ведущую роль в 
обеспечении безопасности при возникновении внешних и внутренних 
конфликтов. Являлась гарантом стабилизации международных отношений. 
Военные операции всегда являлись гордостью для жителей нашей страны. Во 
всем мире военнослужащие России ценятся, как профессионалы своего дела. 
Поэтому когда возникают какие-то мелкие деликты в данной сфере 
деятельности, то это сказывается негативно на деятельность армии, не говоря 
уже о значительных преступлениях, которые в свою очередь закреплены в 
уголовном законодательстве. В связи с этим ежегодно государство 
предпринимает меры по модернизации российских войск всех типов, начиная 
от улучшения материально технической части войск, заканчивая общим 
комплектованием. Вместе с тем существует проблема, в части касающейся 
призыва на срочную военную службу нередки случаи, когда молодые люди 
всеми возможными путями обходят ее. Таким образом, эти проблемы 
решаются с помощью норм законодательства. 
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Согласно части 4 статьи 32 Конституции Российской Федерации1 
граждане Российской Федерации имеют равный доступ к военной службе. 
Обязанностью граждан является защита Отечества, защита нашей Родины, 
следовательно, каждый гражданин обязан пройти военную службу 
(исключения составляют граждане, которые не могут по состоянию здоровья 
или граждане, которые находятся в тюремном заключении и ряд других 
оснований). В развитие данной правовой нормы приняты специальные 
нормативные правовые акты, регулирующие несение военной службы в 
Российской Федерации: 

 –  Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»  

– Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих».  

Уголовная ответственность за совершение преступлений в данной 
сфере деятельности регламентирована в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее УК РФ)2, а именно главой 33, в которой содержится 
двадцать один состав преступлений данной области. «Военная служба» - 
данное определение закреплено в Федеральном законе № 53 «О воинской 
обязанности и военной службе», согласно которому «военная служба 
отнесена к особому виду федеральной государственной службы, 
исполняемой гражданами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и органах исполнительной власти».  

Позиция, содержащаяся в юридической литературе, подтверждается 
нормативными положениями уголовного законодательства, а именно 
проступки, посягающие на воинский порядок и нарушающие военную 
дисциплину, сгруппированы в отдельной главе 33 УК РФ – в главе 33 УК РФ. 
В контексте данных правовых норм можно выделить объект уголовно-
правовой охраны, которым является военная безопасность государства. В 
соответствии с ним сформулированы и составы преступлений. В статье 331 
главы 33 Уголовного кодекса РФ закреплено понятие «преступлений против 
военной службы», что означает преступления против установленного 
порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также 
гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных 
сборов». 

Проводится четкое разделение преступлений против военной службы в 
действующем законодательстве, совершенных в мирное и военное время, что 
является значимым фактом. Согласно части 3 статьи 331 УК РФ уголовная 
ответственность за преступления против военной службы, совершенные в 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954. 
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военное время либо в боевой обстановке, определяется законодательством 
РФ военного времени. На самом деле, так как реалии военного времени 
диктуют свои условия совершения тех или иных деяний, а также иначе 
определяется степень общественной опасности преступлений. 

Преступления против военной службы, предусмотренные в гл. 33 УК 
РФ, можно разделить на следующие группы: 

1) преступления против порядка подчиненности и уставных 
взаимоотношений между военнослужащими (ст. 332 - 336); 

2) уклонение от военной службы (ст. 337 - 339); 
3) преступления против порядка несения специальных служб (ст. 340 - 

344); 
4) преступления против порядка использования и сбережения военной 

техники и другого военного имущества (ст. 345 - 348); 
5) преступления против порядка обращения с оружием и эксплуатации 

военной техники (ст. 349 - 352). 
Разбирая уголовные деликты представленных групп, можно 

констатировать, что наибольшую общественную опасность имеют 
преступления против порядка подчиненности. В данном случае происходит 
непосредственное преступное посягательство на принципы единоначалия в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, причиняется вред интересам 
обеспечения постоянной боевой готовности войск и сил флота, воинской 
дисциплины. Однако, не менее опасными являются преступные 
посягательства при отсутствии подчинения на установленный порядок 
прохождения военной службы. Совершается дискредитация прохождения 
военной службы в нашей стране. Так как становится очевидным, что в рядах 
военнослужащих возможно оскорбление, физическое воздействие и 
моральное оскорбление. Хочется отметить, что по данным, представленным 
в источниках, отмечают, что число правонарушений в Вооруженных силах 
РФ в 2019 значительно снизилась. 

Стоит отметить, что субъектом данных преступных деяний выступают 
лица, проходящие военную службу – военнослужащие, лица, которые 
пребывают в запасе и, которые проходят военные сборы, то есть лица, 
достигшее совершеннолетие. 

В свою очередь, граждане и государственный аппарат не могут отойти 
от норм  привлечения военнослужащих к уголовной ответственности, 
поэтому более правильным решением данной проблемы подходит ситуация, 
при которой применение мер принуждения должно быть рационально 
связано с предупреждением.  

Ведомственные приказы являются главными документами, детально 
регламентирующими обеспечение порядка в Вооруженных силах РФ, в 
которых  в обязанности должностных лиц вооруженных  сил, как раз  
вменяется контроль и соблюдение за воинской дисциплиной среди 
военнослужащих. Например, можно сказать, что предупреждению гибели и 
травматизма военнослужащих, пресечению внесуставных взаимоотношений 
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между ними, должно уделяться центральное внимание, что может привести 
на практике также к причинению вреда здоровью, также нельзя допускать 
финансово-хозяйственные  нарушения (хищения оружия и боеприпасов). 
Большое внимание также уделяется контроля над деятельностью 
должностных лиц по обеспечению правопорядка в рядах военнослужащих. В 
частности, если происходит гибель военнослужащего или совершаются ими 
преступления, то первый кто привлекается к дисциплинарной 
ответственности, является их непосредственный начальник (командир). По 
разным источникам, в настоящее время штатная численность армии России 
составляет больше 1 млн. военнослужащих. Естественно  для того чтобы 
осуществлять такой всеобъемлющий контроль по принятию 
безотлагательных мер по предупреждению нарушений уставных правил 
между военнослужащими создаются нештатные группы анализа по борьбе с 
неуставными взаимоотношениями. С целью пресечения наркомании в рядах 
военнослужащих, предписано проводить медицинские осмотры и в случае 
выявления направить все усилия на пресечение попадания наркотических 
веществ к военнослужащим. Особый контроль уделить качественному 
составу лиц, ответственных за хранение оружия и боеприпасов.1 Следует 
постоянно осуществлять контроль личного состава; несение службы в 
строгом соответствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных 
Сил Российской Федерации; принять меры по укомплектованию должностей 
офицеров по социальной работе и профилактике правонарушений, 
повышению уровня их профессиональной подготовки;  организовать 
безопасности военной службы и отдельным фактам преступлений, 
совершенных военнослужащими. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что преступления 
против военной службы – это преступные деяния против установленного 
порядка прохождения военной службы. Преступность среди 
военнослужащих является фактором, который оказывает негативное влияние 
на состояние государственной безопасности общества. Общественная 
опасность данных видов преступлений заключается не только в том, что в 
связи с совершаемыми ими действиями нарушается уголовный закон, 
причиняется вред правоотношениям, охраняемым государством, но и 
нарушается военная дисциплина и порядок прохождения военной службы, 
что отрицательно сказывается на имидж Российской армии. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Муркштис М.И. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту 
оружия. [Электронное издание]. Москва: Статут. – 2019. – 238 с. 
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Человеческий эмбрион и геном как предмет правовой охраны 
 

Одним из актуальных вопросов современного российского и 
международного права является проблема правового статуса эмбриона 
человека, а именно: момент, когда же человек приобретает право на жизнь и 
что включает в себя охрана в области уголовного права. Дефиниция 
«эмбрион» имеет место в ст. 2 Федерального Закона от 20.05.2002 № 54-ФЗ1, 
а именно эмбрион человека – это зародыш человека на стадии развития до 
восьми недель.  

В законодательстве прямо не обозначен момент начала человеческой 
жизни. Следует отметить, что среди ученых-правоведов нет единого мнения 
о том, когда эмбрион наделяется правовым статусом: с какого момента 
начинается и жизнь человека и с какого момента ее необходимо охранять.  

Существует несколько точек зрения касательно данного вопроса. Одни 
считают, что до появления на свет ребенок, как таковой, не обладает 
уголовно-правовой защитой, а значит, может быть лишен жизни. Другая 
точка зрения гласит, что эмбрион не обладает правом на жизнь до 
имплантации в матку, что означает, что он подлежит правовой охране с 
момента наступления беременности. Третий аспект объясняет возникновение 
права на жизнь с определенного момента, когда эмбрион достиг уровня 
развития жизненного важных систем организма.  

Если рассматривать позицию современных эмбриологов, то они 
считают, что человек как субъект биологии в виде неповторимого набора 
генов, формируется сразу после слияния родительских половых клеток.2 

Но нам, как юристам, следует принимать во внимание момент начала 
физиологических родов (ст. 106 УК РФ), поскольку он подлежит уголовно-
правовой охране вплоть до наступления биологической смерти. 

Исходя из вышеуказанного, возникает огромное количество вопросов, 
непосредственно связанных с защитой прав эмбриона человека до его 
появления на свет, что не урегулировано в законодательстве и требует 
тщательной проработки.  

                                                 
1 Федеральный Закон от 20.05.2002 № 54-ФЗ «О временном запрете на 

клонирование человека» 
2 Беседкина Н.В. Защита неродившегося ребенка (конституционный и семейно-

правовой аспект). М., 2007. 
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Хотелось бы также отметить, что уголовный закон косвенно охраняет 
эмбрион человека посредством отдельных статей УК РФ, а именно: п. «г» ч. 
2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности), ст. 123 УК РФ (незаконное проведение 
искусственного прерывания беременности).  

Если виновный лишает жизни женщину, заведомо для виновного 
находящуюся в состоянии беременности, в момент порыва гнева, то 
фактически он лишает жизни двух субъектов: мать и ее дитя. 

В Уголовном кодексе РФ, а именно в ст.123, так же опосредованно 
охраняется жизнь эмбриона человека с помощью установления уголовной 
ответственности за проведение искусственного прерывания беременности 
незаконным способом. Но следует уточнить, что незаконно прерванной 
беременностью признается только та операция, которая была произведена 
лицом, не имеющим соответствующего профиля высшего медицинского 
образования.  

Состава преступления не будет в том случае, если специалист, который 
проводит операцию, обладает знаниями в этой области, что подтверждается 
дипломом соответствующего профиля. Это означает, что врач находится вне 
рамок уголовно-правовой ответственности по данному составу, и жизнь того 
самого эмбриона человека может быть прервана в любой момент.1 

Возникновение права на жизнь, его юридическое закрепление имеют 
значимость как в теории, так и практике, что показывает наглядно рамки 
правовой охраны эмбриона человека. Поэтому необходимо поставить 
эмбрион под охрану уголовного закона, соответствуя при этом нормам 
международного права. 

Главной проблемой законодательства является отсутствие закрепления 
вопросов генетического благополучия человека или любой группы людей, 
пробел уголовной ответственности за действия, которые направлены на 
изменение генома человека нелегальным способом.2 

Положения Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека 
фиксируют, что в основе признания неотъемлемого достоинства и 
разнообразия всех представителей человеческого рода лежит геном человека. 
Согласно Постановлению № 12 Совета Министров Союзного государства3 
геном человека – совокупность генетического материала человеческого 
организма, геном которого состоит из 23 пар ядерных хромосом и 
митохондриальной ДНК. Геном не должен служить средством обогащения, 

                                                 
1 Тасаков С., Шумилов А. Искусственное прерывание беременности (аборт). 

Уголовно-правовые аспекты//Уголовное право. 2004. №2. 
2 Козаченко И.Я., Сергеев Д.Н. Генетические исследования: законодательство и 

уголовная политика//Лаборатория SAPIENTIA, 2019. 
3 Постановление № 12 Совета Министров Союзного государства «О Концепции 

научно-технической программы Союзного государства «Разработка инновационных 
геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных 
особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства» 
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поэтому исследования в области человеческого генома, а также его 
редактирование должны охраняться уголовным законодательством.  

Необходимо подчеркнуть неразрывное единство права на частную 
жизнь и конфиденциальность генетических данных. Согласно Определению 
Конституционного Суда РФ1 лицо само вправе решить, какие сведения, 
имеющие отношение к его личной жизни, должны оставаться в тайне, а 
вследствие того сбор, хранение, использование и распространение подобной 
информации не допускается без согласия этого лица, что закреплено в 
Конституции РФ.  

В связи с этим нужно изучить одно из дел из практики Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ) – «Парилло против Италии»2.  

В 2002 году заявительница и ее сожитель прибегли к 
экстракорпоральному оплодотворению. Вследствие чего эмбрионы были 
криоконсервированы, иными словами, заморожены. В 2003 году сожитель 
заявительницы умер, вследствие чего она приняла решение их не 
имплантировать, а передать для научных опытов для исследования тяжелых 
заболеваний. Однако в 2004 году в Италии был принят закон № 40/2004, 
запретивший различные опыты с эмбрионами человека вплоть до угрозы 
наступления уголовной ответственности. В связи с этим ей было отказано в 
передаче эмбрионов научным работникам.  

ЕСПЧ постановил, что эти аспекты носят сугубо личный характер и 
затрагивают частную жизнь заявительницы. Т.е. она имеет полное право 
самостоятельно распоряжаться дальнейшей судьбой своего генетического 
материала наравне с сожителем. А так как не представляется возможным 
узнать о принятии решения о передаче эмбрионов от самостоятельного 
субъекта правоотношений, то на основании этого Суд определил, что власти 
Италии не вышли за границы дозволенного и не нарушили права 
заявительницы.   

Заметим, что вопрос относительно правового режима эмбрионов до сих 
пор остается неразрешенным. 

В международном законодательстве закреплены вопросы применения 
человеческих эмбрионов для проведения научных опытов.  

Опыты на человеческих эмбрионах разрешены в Швеции, 
Соединенном Королевстве.  

А что касается запрета создания эмбрионов человека, но при их 
избытке и соблюдении определенных правил, закрепленных в локальных 
нормативных актах, то можно перечислить такой перечень государств, как 
Эстония, Франция и страны скандинавского полуострова.  

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 №1253-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Супруна Михаила Николаевича на 
нарушение его конституционных прав статьей 137 УК РФ» 

2  Постановление Европейского Суда по правам человека от 27 августа 2015 г. Дело 
«Парилло против Италии» [Parrillo v. Italy] (жалоба № 46470/11) 
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Для охраны здоровья эксперименты над импортными эмбрионами 
разрешены в таких европейских странах, как Германия и Австрия.  

В Австрии нормативно-правовые акты учитывают запрет  
использования «жизнеспособных клеток» в любых целях, кроме 
экстракорпорального оплодотворения. А определения «жизнеспособных 
клеток» нет. Сообразно правоприменительной практике и воззрениям 
комментаторов законодательно введенный запрет касается лишь 
«тотипотентных» эмбриональных клеток, т.е. клеток, которые еще не 
дифференцировались, любая такая клетка сама по себе потенциально 
способна предоставить начало целому организму. 

Словакия запретила любые опыты с эмбрионами, кроме тех, которые 
могут поспособствовать в медицинских целях.  

В Германии ввоз эмбриональных клеток и их внедрение для 
проведения научных экспериментов по закону запрещены, но при 
соблюдении определенных требований разрешаются в исключительных 
случаях.  

В таких государствах как Мальта, Латвия и Хорватия действует 
полный запрет на эксперименты над эмбрионами человека.  

А в России, странах ближнего зарубежья, Монако и Румынии данный 
аспект не регулируется. В Турции и Украине действует ограничительный 
подход по этому вопросу, в отличие от разрешительного, как в РФ.1  

Приходим к выводу, что правовая охрана человеческого генома и 
эмбриона должна находить отражение в уголовном законодательстве РФ, так 
как пробелы порождают деятельность по получению доходов 
противоправными, нарушающими права граждан способами. Современное 
уголовное законодательство, хотя и демонстрирует примеры 
криминализации отдельных деяний в области генетических исследований, 
абсолютно не готово к оценке степени опасности тех или иных манипуляций 
с геномом человека. В этой связи представляется правильным взвешенно 
подходить к необходимости криминализации, ограничившись сегодня не 
общим запретом, а установлением запрета в отношении очевидно опасных 
деяний.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Козаченко И.Я., Сергеев Д.Н. Генетические исследования: законодательство и 
уголовная политика//Лаборатория SAPIENTIA, 2019. 
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Некоторые вопросы уголовной ответственности 
за публичное распространение заведомо ложной информации 

 
На данном этапе развития общества возросло количество случаев 

распространения заведомо ложной информации. Она и ранее циркулировала 
в значительных объемах, особенно в сети Интернет, однако новая инфекция – 
COVID-19 стала катализатором, обострившим проблему. Массовый испуг 
людей влияет на их психику, а вместе с тем на воспроизведение и, 
соответственно, восприятие информации, вследствие чего она может быть 
неполной, специально искаженной или же утаенной, что еще более 
усугубляет ситуацию и настрой общества.  

При столь быстром развитии технологий актуальным становится поиск 
результативных средств по противодействию подобным деяниям. По этой 
причине сейчас пристальное внимание обращается на вопросы 
криминализации распространения заведомо ложной информации.1 

Таким образом, в целях обеспечения информационной безопасности, в 
апреле 2020 года в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены 
дополнения в виде включения в него статей 2071 и 2072. Статья 2071 УК РФ 
устанавливает уголовную ответственность за публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, а статья 2072 УК РФ, в свою очередь, за 
публичное распространение заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшее тяжкие последствия. Несмотря на то, что данные 
составы были введены в 2020 году, существует мнение, что необходимость 
их наличия в законе была еще до начала новой пандемии.2  

В статье 2071 УК РФ устанавливается ответственность за публичное 
распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению 

                                                 
1 Бешукова З.М. Распространение заведомо ложной информации (ст. 2071 и 2072) 

новые составы преступлений с признаком публичности  //  Республика Адыгея. 2020. С. 5. 
2 Клюковская И.Н., Тер-Аванесова И.Н. Умышленное распространение заведомо 

ложной информации в СМИ и информационнотелекоммуникационных сетях - новый 
вызов государственной безопасности в современном мире // Гуманитарные и юридические 
исследования. 2019. № 2. С. 125.  
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безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от 
указанных обстоятельств.1  

Непосредственным объектом упомянутого общественно опасного 
деяния признается общественная безопасность. Ведь из-за распространения 
заведомо ложной информации людей может охватить паника, усилится 
всеобщий испуг. Это может послужить началом различных протестов, 
повлечет возрастание фактов девиантного поведения, что, в свою очередь, 
приведет к дезорганизации деятельности учреждений и органов власти. 
Всеобщее право на достоверную информацию может быть нарушено не 
только таким способом, как искажение информации и умолчание об 
отдельных ее составляющих, но также и с помощью сокрытия всей 
информации в целом.  

Традиционные средства массовой информации уже не так популярны 
среди современного населения страны по сравнению с социальными сетями, 
контроль за которыми со стороны власти сейчас крайне затруднен. Проблема 
фейк-ньюс только набирает обороты. Таким образом, если для разрешения 
названной проблемы понадобилось установление уголовно-правовых 
средств, можно сделать вывод, что сформировавшаяся сегодня система 
контроля не достаточно эффективна для блокировки распространения 
заведомо ложной информации. Вопрос состоит в том, необходимо ли 
разрешение этой проблемы с использованием именно уголовно-правовых 
средств?2   

Следующая проблема – это наличие некого противоречия норм 
уголовного закона с нормами Конституции РФ, посвященных свободе слова 
и запрете цензуре. В этом случае речь не идет о разрешении распространения 
ложных фактов, а лишь о снисходительном отношении к абсолютно любой 
точке зрения, в том числе об упоминании недоверия к происходящему.  

В средствах массовой информации попадется информация о 
возбуждении уголовных дел за совершение преступления, предусмотренного 
статьей 2071. В качестве примера можно привести возбужденное по данной 
статье уголовное дело, в котором виновный распространял в интернете 
заведомо ложную информацию о вывозе из столицы скончавшихся от 
COVID-19 людей.3   

Еще одним примером является возбуждение уголовного дела по статье 
2071 УК РФ  за распространение в социальных сетях видео, которое 
содержало в себе ложную информацию о появлении COVID-19. В 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

Законодательства РФ  
2 Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Уголовная ответственность за публичное 

распространение  заведомо ложной информации (ст.ст. 207.1, 207.2 УК РФ) // Вестник 
Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2020. С.10 

3  В Москве возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан // https://moscow.sledcom.ru /news/item/1456788 
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упомянутом видеоролике утверждалось о намеренном создании вируса в 
одном из центров Новосибирска.1  

По конструкции состав преступления, предусмотренного статьей 2071 
УК РФ, является формальным. Более того объективная сторона данного 
состава включает в себя именно действия, не предусматривая 
ответственность за бездействие, что и отличает его от смежных составов. 
Так, например, статьи 140 и 237 УК РФ устанавливают ответственность за 
непредставление или отказ в предоставлении информации.   

При рассмотрении объективной стороны прослеживается проблема 
отсутствия легального определения достоверности, по этой причине при 
рассмотрении дел по данной статье понятие достоверности рассматривается 
в филологическом аспекте. В связи, с чем было бы целесообразно закрепить 
это определение в юридическом аспекте.  

Субъект анализируемого преступления общий. Субъективная сторона 
предполагает прямой умысел. Лицо должно осознавать, что та информация, 
которую оно распространяет, является ложной. Более того в судебной 
практике Верховного суда Российской Федерации выделяется цель данного 
преступления – доведение ложной информации до сведения других людей. 
Однако в самой статье о мотивах и целях не упоминается, таким образом, 
данное преступление может быть совершено, например, из личной 
заинтересованности.2  

Еще одной новеллой в Уголовном кодексе Российской Федерации 
стала, введенная в 2020 году, статья 2072, в которой закреплена 
ответственность за публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее 
по неосторожности причинение вреда здоровью человека.3 

Непосредственный объект этого преступления отличается от 
непосредственного объекта рассматриваемого ранее преступления, им 
выступают общественные отношения, которые возникают в связи с 
распространением общественно значимой информации. Вместе с тем 
выделяется дополнительный непосредственный объект – здоровье людей. 

Разграничение двух смежных составов также можно провести по 
конструкции объективной стороны, так состав преступления, описанный в 
статье 2072 УК РФ, является материальным  в диспозиции говорится о 
последствиях.  

Проблема при рассмотрении последствий заключается в том, что никак 
не уточняется степень тяжести вреда. То есть при буквальной трактовке в 
качестве последствий может выступать любой вред здоровью, причиненный 
                                                 

1 СК возбудил три уголовных дела из-за фейков о COVID-19 / Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8f4a329a7947478924de32 

2 Кукузеева А.В., Мустафина В.А.,  Рахматулин З.Р. Уголовно-правовой анализ 
публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан // Modern Science. 2020.№5-3. С. 327. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 
Законодательства РФ 
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по неосторожности. Однако на самом деле в качестве последствий не могут 
выступать легкий вред здоровью и вред здоровью средней тяжести, в связи с 
этим необходимо в диспозиции статьи 2072 УК РФ конкретизировать 
формулировку, указав на причинение по неосторожности именно тяжкого 
вреда здоровью.1   

Субъективная сторона данного состава преступления выражается в 
виде неосторожной формы вины, это отграничивает его от состава 
преступления, запрещенного статьей 2071. Субъектом преступления является 
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Если попытаться провести разграничение рассматриваемых составов от 
схожих административных правонарушений, а именно статьи 2071 УК РФ от 
частей 9 и 10 статьи 13.15 КоАП РФ, при условии, что деяние совершается 
физическим лицом, то обнаружится, что явные критерии, по которым следует 
проводить такое отграничение, отсутствуют.  

Верховый суд Российской Федерации отмечает, что для уголовной 
ответственности необходимо принимать во внимание, во-первых, цели и 
мотивы, совершаемых действий. Во-вторых, действия должны обязательно 
составлять реальную общественную опасность и причинять вред, 
охраняемым законом общественным отношениям. Помимо этого 
указывается, что публичный характер совершаемых действий, 
установленный уголовным законом, проявляется не только лишь в 
применении для этого СМИ и интернета, а также в распространении фактов с 
помощью массовых собраний или какой-либо агитационной работы.2 

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что в данной 
работе рассматривались нововведенные составы преступлений, а именно 
статьи 2071 и 2072 УК РФ, и был выявлен ряд проблем, наличие которых 
будет затруднять их применение на практике. Для преодоления возможных 
трудностей в правоприменительной деятельности, предлагается, во-первых, 
разъяснить понятие достоверности, используемое в статье 2071, на 
законодательном уровне. Во-вторых, изменить в статье 2071 формулировку 
«заведомо ложной информации», например, на «заведомо ложных фактов», 
что позволит решить проблему противоречия данной нормы с положениями 
Конституции Российской Федерации. В-третьих, в обеих рассматриваемых 
статьях предлагается обозначить цели либо же мотив совершения 
преступления. Такое изменение также поможет проследить выражал ли 
человек свое мнение либо же умышленно пытался навредить охраняемым 
законом общественным отношениям. Наличие целей и мотивов решит еще 
одну немаловажную проблему – проблему разграничения этих преступлений 
от схожих административных правонарушений. В-четвертых, в статье 2072 

необходимо конкретизировать, что указанное деяние должно повлечь по 
неосторожности  не просто причинение вреда здоровью человека, а именно 
тяжкий вред здоровью.  

                                                 
1 Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Уголовная ответственность за публичное 

распространение  заведомо ложной информации (ст.ст. 2071, 2072 УК РФ) // Вестник 
Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2020. С.10 

2 Там же. 
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Условия и основания освобождения от уголовной ответственности  
с назначением судебного штрафа:  

актуальные проблемы теории и практики 
 

Судебный штраф как основание освобождения от уголовной 
ответственности введен в действие Федеральным законом от 03 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ и закреплен в ст. 762 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ). Вместе с тем, Уголовный закон содержит главу 152, 
раскрывающую сущность и порядок применения судебного штрафа как иной 
меры уголовно-правового характера. Соответственно, можно говорить о 
сложной двойственной юридической природе указанного института. При 
этом, отнесение судебного штрафа к «иной», то есть отличной от других мер 
уголовно-правового характера – штрафа как наказания (ст. 46 УК РФ), 
подтверждает его некарательную сущность1.  

Являясь мерой уголовно-правового поощрения, судебный штраф не 
влечет уголовно-правовых последствий (судимости), но в то же время 
стимулирует лицо, впервые совершившее преступление небольшой и 
средней тяжести, к возмещению причиненного вреда, способствует 
восстановлению прав и нарушенных интересов потерпевшего. Иными 
словами, социальное назначение судебного штрафа проявляется в 
предоставлении возможности исправления при отсутствии репрессивных 
мер.  

Согласно сводным статистическим данным Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации только за 1 полугодие 2020 года 
по рассмотрению судами общей юрисдикции уголовных дел по первой 
инстанции из общего количества поступивших дел в отчетном периоде (391 
226), прекращено уголовных дел с назначением судебного штрафа по 
ходатайствам о прекращении с назначением судебного штрафа – 16 034, 
прекращено уголовное преследование в отношении лиц по ходатайствам с 
назначением судебного штрафа – 17 937, прекращено уголовных дел судом с 
обвинением в отношении лиц с назначением меры уголовно-правового 

                                                 
1 Безбородов Д. А., Зарубин А. В. Иные меры уголовно-правового характера: 

понятие, признаки и виды : учебное пособие. СПб. : Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. С. 19.   
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характера в виде судебного штрафа – 9 0031. Приведенные данные 
свидетельствуют о достаточной частотности и перспективности применения 
рассматриваемого института. Однако ряд нерешенных вопросов как 
теоретического, так и практического характера закономерно порождает 
проблемы правоприменительной деятельности. 

Один из таких вопросов заключается в том, что считать основанием, а 
что – условием освобождения от уголовной ответственности в связи с 
назначением судебного штрафа. 

Следует заметить, что в науке уголовного права отсутствует 
единообразие мнений по данному вопросу. По мнению М.Ю. Юсупова, 
следует выделять четыре условия применения данной меры: 

1. Преступление совершено впервые; 
2. Преступление небольшой или средней тяжести; 
3. Возмещен ущерб или иным образом заглажен причиненный вред 

лицом, совершившим преступление; 
4. Указанное лицо не возражает против прекращения уголовного 

преследования с назначением судебного штрафа2. 
С точки зрения Н. С. Луценко, к условиям относятся: 
1. Совершение лицом преступления впервые;  
2. Отнесение преступления к категории небольшой и (или) средней 

тяжести.  
Основания составляют следующие элементы:  
1. Возмещение ущерба;  
2. Иным образом заглаживание причиненного преступлением вреда3. 
Кроме того, даже в официальных разъяснениях Пленума Верховного 

Суда неоднозначно трактуются условия и основания освобождения от 
уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. В 
частности, в соответствии с п. 161 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности», условия освобождения от уголовной ответственности с 
применением ст. 762 УК РФ следующие: «лицо впервые совершило 
преступление небольшой или средней тяжести, возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный преступлением вред»4. Одновременно с 

                                                 
1 Отчет по работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по 

первой инстанции за 1 полугодие 2020 г. // Официальный сайт Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ. URL : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5461 (дата 
обращения : 13.12.2020). 

2 Юсупов М. Ю. Вопросы применения нового вида освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа // Уголовное право. 2016. № 6. С. 122. 

3 Луценко Н. С. Судебный штраф: проблемы теории и правоприменения: дис. … 
канд. юрид. наук. Хабаровск., 2019. С. 105. 

4 См.: п. 161 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» от 27 июня 2013 г. № 19. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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этим, в п. 251 названного постановления употребляется лишь термин 
«основание» применительно к назначению меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа согласно ст. 251 УПК РФ1. 

Исходя из нормативного толкования ст. 762 УК РФ также не 
представляется возможным четко разграничить условия и основания 
освобождения применения указанной меры и определить, к чему относятся 
перечисленные в норме обстоятельства. 

На наш взгляд, основание для освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа составляет совокупность 
непременных для выполнения условий, перечисленных в диспозиции ст. 762 
УК РФ. Вместе с тем, условия видится возможным поделить на объективные – 
совершение преступление впервые и совершение преступления, относящееся 
к категории небольшой или средней тяжести; и субъективные – 
затрагивающие возмещение ущерба и заглаживание причиненного вреда 
иным образом. При этом, объективные условия должны быть обязательными 
применительно как к совершенным преступлениям небольшой и средней 
тяжести с формальным составом, так и с материальным. Субъективные 
условия, то есть зависящие от возмещенного вреда, в свою очередь, 
обязательны только для преступлений с материальным составом и 
факультативны для преступлений с формальным, где последствие в виде 
причиненного вреда не является обязательным для признания деяния 
общественно опасным. 

В связи с тем, что на сегодняшний день не сложилось единой практики 
применения судебного штрафа к преступлениям с формальным составом, 
такое разграничение условий будет способствовать восполнению пробелов. 

Так, в доктрине уголовного права существует две точки зрения по 
поводу допустимости применения судебного штрафа как основания 
освобождения от уголовной ответственности к преступлениям с формальным 
составом, в которых отсутствует причинение вреда конкретному лицу, либо 
отсутствует потерпевший. Одна группа ученых считает, что уголовное 
законодательство не содержит прямого запрета на применение указанной 
нормы к преступлениям с формальным составом, а указанные обстоятельства 
не являются препятствием применения судебного штрафа. Данная позиция 
согласуется с п. 1 Обзора судебной практики освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа, утвержденного 
Президиумом Верховного Суда РФ от 10 июля 2019 года2. Другая группа 
ученых предлагает применять судебный штраф лишь к тем преступлениям с 
формальным составом, по которым лицо, совершившее преступление, имеет 
                                                 

1 См.: п. 251 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» от 27 июня 2013 г. № 19. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 См.: п. 1 Обзора судебной практики освобождения от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 
10 июля 2019 года. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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реальную возможность восстановить права потерпевшего, приняв меры к 
заглаживанию вреда и возмещению ущерба и, соответственно, не применять 
данный институт, например, к преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 222, 
ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

По нашему мнению, назначение такой уголовно-правовой меры как 
судебный штраф не должно умалять возможности лица, совершившего 
преступление, на освобождение от ответственности в том случае, если вред 
возместить не удалось ввиду объективных причин (отсутствие 
потерпевшего), при выполнении обязательных условий. Действительно, по 
некоторым преступлениям с формальным составом вред возместить 
невозможно, поскольку он не имеет физического, материального или 
стоимостного выражения. Однако не стоит забывать, что вред не всегда 
должен иметь материальную выраженность, главным является наличие 
самого факта его причинения. В таком случае следует руководствоваться 
базовыми принципами уголовного права и выходить за рамки понимания 
вреда только как имущественного ущерба. В соответствии с этим лицо, 
совершившее преступление, вправе загладить причиненный вред 
действиями, противоположными совершенному преступлению, если это 
представляется возможным. 

Дискуссионным также является вопрос по поводу законодательного 
исключения возможности применения судебного штрафа к отдельным 
составам преступлений, например, к преступлениям против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ и 
др.). Несмотря на то, что данные преступления относятся к категории 
средней тяжести, ввиду деликатности и важности объекта уголовно-правовой 
охраны они обладают высокой степенью общественной опасности и 
обусловлены нанесением непоправимого вреда судьбе ребенка1. Кроме того, 
в данном случае ставится под сомнение возможность исправления лица при 
применении рассматриваемой уголовно-поощрительной меры. 

Таким образом, для восполнения пробелов применения судебного 
штрафа и в целях формирования единообразной правоприменительной 
практики необходимо унифицировать позицию Верховного Суда РФ 
относительно условий и оснований освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа, а также внести 
дополнительные разъяснения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2013 г. № 19 в части регламентации применения судебного 
штрафа к отдельным категориям преступлений.  
 
 

                                                 
1 Антонова Е. Ю., Луценко Н. С. Освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа : необходимость ограничения его правоприменения // 
Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2018. № 4-
5(96-97). С. 68. 
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Возможные последствия введения законопроекта  

об уголовном проступке 
 

На современном этапе совершенствования уголовного 
судопроизводства в Российской Федерации реализуется концепция, 
предусматривающая систему взаимосвязанных мер, направленных на 
гуманизацию уголовного права и обеспечение эффективной защиты прав 
граждан в суде. Рассмотрение вопроса о рациональности введения в 
уголовное законодательство Российской Федерации такого понятия, как 
уголовный проступок, весьма актуально в современных реалиях. В связи с 
переходом России к принципиально новым общественным отношениям 
необходимы кардинальные преобразования в уголовно-правовой сфере. Так, 
на основе принципов справедливости и гуманизма предлагается внести 
институт уголовного проступка. В данной научной статье хочется 
рассмотреть сущность категории «уголовный проступок» и определить 
возможные последствия его введения в уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство. 

Попытки введения законопроекта о внесении в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы новой категории «уголовный проступок» 
предпринимаются уже не первый раз. Отмечалось, что законопроект, 
рассмотренный Государственной Думой в 2017 году, не учитывал интересы 
потерпевших, которым в результате преступления был причинен вред, из-за 
чего в результате получил массу отрицательных оценок, и принят не был. 
После доработки законопроекта в 2020 году Пленум Верховного суда вновь 
принимает постановление о внесении проекта поправок. Как и в старом 
законопроекте центральное место занимает понятие «уголовный проступок». 
По своей сущности он включает в себя признаки как преступления, так и 
административного проступка. Согласно документу, уголовным проступком 
признается «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, 
за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы»,1 за 
исключением некоторых преступлений. Из данного определения можно 
наглядно отразить принципиальное отличие преступления от уголовного 
проступка: в ст. 44 Уголовного кодекса Российской Федерации указаны виды 
                                                 

1Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 24 от 
13.10.2020. URL: https://www.vsrf.ru/files/29300/ (дата обращения: 27.02.2021) 
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наказаний за совершение преступления.1 Одними из них являются лишение 
свободы и пожизненное лишение свободы. В соответствии с пояснительной 
запиской, прилагаемой к данному документу, к категории уголовного 
проступка отнесено 112 составов преступлений, в том числе и 53 состава 
преступлений экономической направленности, за совершение которых 
уголовное наказание в виде лишения свободы или пожизненного лишения 
свободы применяться не может.2 Теоретическое и практическое значение 
авторы законопроекта объясняют  тем, что на современном этапе Уголовный 
Кодекс РФ относит к категории преступлений небольшой тяжести деяния, за 
совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 
трех лет, а так же и те деяния, за которые лишение свободы не 
предусмотрено. Подчеркивая нецелесообразность нахождения в одной 
категории преступлений, имеющих существенные различия в характере 
общественной опасности, авторы считают, что изменения позволят 
разграничить уголовную ответственность по характеру общественной 
опасности деяния и связи с этим рассмотреть иные основания для 
освобождения от назначения уголовной ответственности. 

Нельзя не отметить и мнение сторонников новой категории. Так, в 
своей научной работе А.Г. Кибальник выделил достоинства уголовного 
проступка. По его словам, результатом введения станет снижение 
репрессивности уголовно-правовой реакции на «мелкую преступность», 
получит новое качественное наполнение законодательная дифференциация 
уголовной ответственности, а так же будет дан стимул развитию мер 
уголовно-правовой реакции, не связанных с наказанием.3 Совсем другая 
позиция у профессора Л.В. Головко. Он считает, что отсутствие судимости 
будет способствовать ущемлению интересов потерпевших, 
неудовлетворенных фактом освобождения лица от уголовной 
ответственности. Кроме того, при отсутствии данного статуса, лицо «ничем 
не рискует и в случае рецидива», который в данном случае просто нельзя 
будет отследить.4 

Так же одним из положительных моментов введения понятия 
уголовный проступок заключается в ведении института преюдиции в 
уголовное законодательство. В настоящее время существует институт 
преюдиции, изложенный в статье 64 Кодекса административного 

                                                 
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (последняя 

редакция от 24.02.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
acef877964fa26ca15e338b20be547bc54545522/ (дата обращения: 29.02.2021) 

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 24 от 
13.10.2020. URL: https://www.vsrf.ru/files/29300/ (дата обращения: 27.02.2021) 

3 Кибальник А.Г. Уголовный проступок и его правовые последствия // Уголовное 
право. 2017. № 4. С. 65-68. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc&base=CJI&n=110404#02742714477347723 (дата обращения: 28.02.2021) 

4 Головко Л.В. Законопроект об уголовном проступке: мнимые смыслы и реальная 
подоплека // Закон. 2018. № 1. С. 127-136. URL: https://istina.msu.ru/publications/ 
article/102672337/ (дата обращения: 01.03.2021) 
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судопроизводства: «обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу судебным актом по ранее рассмотренному гражданскому или 
административному делу либо по делу, рассмотренному ранее арбитражным 
судом, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении 
судом другого административного дела, в котором участвуют лица, в 
отношении которых установлены эти обстоятельства, или лица, относящиеся 
к категории лиц, в отношении которой установлены эти обстоятельства».1 
Замена административной преюдиции на уголовно-правовую позволит 
разграничить сферы применения уголовно-правовых и административно-
правовых норм. 

Рассматривая проблематику выбранной темы, хотелось бы обозначить 
свою точку зрения по поводу введения нового института.  

Во-первых, меры, направленные на гуманизацию уголовного закона, 
кроме положительных тенденций в развитии законодательства, выдвигаемых 
авторами законопроекта, могут вызвать у населения негативную реакцию на 
последствия, связанные с прямыми обязанностями государства: защита 
объектов уголовно-правовой охраны, выполнение воспитательных, связанных 
с исправлением лиц, и регулятивных функций. Так, проект закона не 
учитывает и возмещение вреда потерпевшим, пострадавшим в результате 
совершенного деяния, а это является неотъемлемой обязанностью 
государства, вытекающей из 52 статьи Конституции Российской Федерации.2 

Во-вторых, смысл дифференциации уголовной ответственности в 
зависимости от степени общественной опасности преступлений, относимых 
к категории проступков, несколько противоречив по своему содержанию. 
Далеко не все деяния, относимые к данной категории, обладают низкой 
общественной опасностью. Так, существует определенный ряд преступлений, 
посягающих  сразу на несколько объектов уголовно-правовой охраны. 
Например, статья 171 УК РФ, устанавливающая ответственность за 
незаконную предпринимательскую деятельность или часть 1 стати 217 УК 
РФ, где устанавливается ответственность за дачу экспертом в области 
промышленной безопасности при дачи заведомо ложного заключения 
экспертизы промышленной безопасности, если это могло повлечь смерть 
человека либо причинение крупного ущерба.3 

В-третьих, вследствие введения новой категории, включенной в 
уголовно-правовую норму о категоризации преступлений и сформированной 

                                                 
1Кодекс административного судопроизводства от 08.03.2015 (последняя редакция 

от 08.12.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/ (дата 
обращения 01.03.2020) 

2Введение уголовного проступка в России: за и против. Проблемы экономики  и 
юридической практики /С.В. Растропов, А.В. Верникова, 2018.- С.208. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vvedenie-ugolovnogo-prostupka-v-rossii-za-i-protiv (дата 
обращения: 02.03.2020) 

3Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (последняя 
редакция от 24.02.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
10699/acef877964fa26ca15e338b20be547bc54545522/ (дата обращения: 29.02.2021) 
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через определение преступления, может образоваться неясность в правовой 
природе понятия. Более логичным и правильным решением в данном вопросе 
было бы включение уголовного проступка в статью 14 УК РФ, посвященной 
вопросам малозначительности деяния. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что введение нового 
института в уголовное законодательство весьма спорно. Не случайно 
попытки внесения законопроекта совершаются не в первый раз. Происходит 
это из-за недоработки вопросов, касающихся правового статуса деяния, 
относимого к уголовному проступку. Четкое разграничение преступления и 
уголовного проступка в полной мере отсутствует. Так же нельзя полагать  и 
то, что новый институт поможет упростить процедуру расследования дела, 
поэтому мы не можем говорить и о падении нагрузки на работу органов 
предварительного расследования и суда. Нельзя и не поддержать возможное 
введение законопроекта. Одним из плюсов может стать факт отсутствия у 
субъектов такого наказания, как лишение свободы. Однако, пока не будет 
достигнуто согласие между противоборствующими сторонами, введение 
категории уголовного  проступка невозможно.  
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Проблема терминологической неопределенности состава преступления,  

предусмотренного статьей 131 Уголовного кодекса  
Российской Федерации 

 
Уголовная ответственность за изнасилование в Российском государстве 

предусматривалось уже с XI в. Так в церковном уставе Ярослава Мудрого, а 
именно в ст. 3 предусматривалась материальная ответственность за 
совершение изнасилования в отношении женщины. Уголовная 
ответственность носила материальный характер, а ее объем зависел от 
сословия, представителем которого являлась потерпевшая: дочь или жена 
боярина – 5 гривен золота, меньшего боярина – 1 гривна золота и так далее1. 
В связи с развитием общества и социальных отношений уголовно-правовая 
ответственность за изнасилование также видоизменялась, и в настоящее 

                                                 
1 Устав князя Ярослава Владимировича о церковных судах. XI-XIII вв. 

[Электронный ресурс] //  http://museumreforms.ru/load-document/nojs/13620 (дата 
обращения: 10.02.2021). 
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время уголовный закон предоставляет потерпевшей защиту независимо от 
положения в социуме. 

Разобравшись с тем, что уголовная ответственность за совершение 
изнасилования не является новеллой современного уголовного 
законодательства, следует узнать, что же представляет собой изнасилование 
как деяние, за которое статьей 131 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Законодатель дал следующее определение изнасилованию в 
вышеупомянутой статье: изнасилование, то есть половое сношение с 
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к 
другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей1. 

Данное определение не является всеохватывающим, но вследствие 
анализа его содержания можно сделать вывод, что объектом изнасилования 
является половая свобода или половая неприкосновенность (если лицо 
женского пола, не достигло шестнадцатилетнего возраста) именно 
потерпевшей женщины, так как в тексте статьи указано применение насилия 
или использование беспомощного состояния именно потерпевшей, но никак 
не потерпевшего.  

По итогам анализа диспозиции статьи можно сделать вывод, что нам 
необходимо уяснить, что представляет собой половое сношение, а именно 
какой смысл законодатель вкладывает в данное понятие, а также кто может 
выступать субъектом изнасилования. 

С целью разрешения данных вопросов следует обратиться к решениям 
высших судебных инстанций и трудам теоретиков российского права. 

В постановлении Пленума Верховного Суда от 15 июня 2004 года № 11 
«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 
131 и 132 УК РФ» указывается, что под половым сношением следует 
понимать совершение полового акта между мужчиной и женщиной2. 
Руководствоваться данным разъяснением при производстве 
предварительного расследования проблематично, так как понятие полового 
сношения раскрывается не в полном объеме, а также данное постановление 
Пленума ВС РФ не является актуальным в полной мере, так как имеется 
постановление Пленума Верховного Суда от 4 декабря 2014 года № 16 
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности», но в данном 
постановлении понятие полового сношения и субъектный состав 
изнасилования не раскрываются вообще. 
                                                 

1 Ч. 1 ст. 131 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 
от 30.12.2020) [Электронный ресурс] // http://pravo.gov.ru (дата обращения: 10.02.2021). 

2 П. 1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2004 г. № 11 г. Москва «О судебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
(утратило силу) [Электронный ресурс] // https://rg.ru/2004/06/29/iznasilovania-
razjasnenie.html (дата обращения: 10.02.2021). 
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По этой причине необходимо обратиться к научным трудам с целью 
наиболее полного понимания сущности изнасилования как уголовно 
наказуемого деяния и его субъектного состава, так как данные сведения 
необходимы для корректной квалификации деяния по статье 131 УК РФ. 

Так, доктор юридических наук Анатолий Валентинович Наумов 
считает, что под половым сношением понимается совокупление мужчины и 
женщины в традиционной форме1. Все остальные сексуальные действия 
мужчины и женщины не расцениваются в качестве полового сношения и в 
случае их насильственного совершения квалифицируются как 
насильственные действия сексуального характера. 

Понятием «половое сношение» в составе изнасилования охватывается 
только нормальный в физиологическом отношении половой акт – такого 
мнения придерживается доктор юридических наук Оксана Сергеевна 
Капинус2. 

Проанализировав мнения представителей научного сообщества можно 
сделать вывод, что под половым сношением законодатель в норме права 
подразумевал нормальный в физиологическом смысле половой акт между 
мужчиной и женщиной.  

Вследствие этого, установив характеристики понятия «половое 
сношение», закрепленного в части 1 статьи 131 УК РФ, необходимо 
отметить, что субъектом изнасилования может выступать лишь мужчина, а в 
соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ ко времени совершения преступления он 
должен быть достигшим четырнадцатилетнего возраста. Но наравне с этим 
женщина может являться соисполнителем изнасилования, если она 
применяет насилие с целью преодоления сопротивления потерпевшей при 
групповом изнасиловании. Как мужчина, так и женщина может выступать 
соучастником изнасилования в роли организатора, подстрекателя или 
пособника. В соответствии с этим по ч. 1 ст. 131 УК РФ осужденными 
являются только лица мужского пола.  

Основываясь на вышеизложенном, хотелось бы отметить, что под 
изнасилованием следует понимать нормальный в физиологическом смысле 
половой акт между мужчиной и женщиной, совершенный с применением 
насилия или угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, 
либо использованием беспомощного состояния потерпевшей. Под насилием 
в данном случае следует понимать совершаемое умышленно и с нарушением 

                                                 
1 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов 

[и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 79 — URL: 
https://urait.ru/bcode/453852/p.79 (дата обращения: 10.02.2021). 

2 Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / О. С. 
Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 556 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09778-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 169 — URL: https://urait.ru/bcode/451826/p.169 
(дата обращения: 10.02.2021). 
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правовых норм воздействие на организм или психику потерпевшей, 
осуществляемое против ее воли или помимо ее воли. 

Также хотелось бы уделить внимание объективной и субъективной 
сторонам изнасилования. 

Особенности объективной стороны изнасилования заключаются в том, 
что изнасилование следует считать оконченным с момента начала полового 
сношения независимо от его завершения в физиологическом смысле. 
Составы преступлений, предусмотренные ч.1 ст.131, п. «а» и п. «б» ч.2, п. «а» 
ч.3, п. «б» ч.4, ч.5 ϲт.131 имеют формальную конструкцию, но отдельные 
квалифицированные составы изнасилования имеют материальную 
конструкцию: п. «в» ч.2, п. «б» ч.3, п. «а» ч.4 ϲт.131. Составы, имеющие 
материальную конструкцию, связаны с заражением потерпевшей 
венерической или ВИЧ-инфекцией, а также смертью потерпевшей. 

Субъективная сторона изнасилования предполагает прямой умысел. 
Виновный осознает, что совершает половое сношение вопреки воле и 
согласию женщины, используя насилие, угрозу его применения либо 
беспомощное состояние потерпевшей, и желает его совершить.  

Однако в зарубежных странах имеются попытки введения уголовной 
ответственности не только за умышленные изнасилования, но и за 
изнасилования по неосторожности. В Швеции 26 апреля 2018 года был 
опубликован законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс данной 
страны1. Законопроект предусматривает уголовную ответственность за 
«изнасилование по неосмотрительности». В тексте законопроекта отмечается 
необходимость обязательного получения согласия на половой акт, согласие 
должно быть выражено в вербальной или невербальной формах. То есть для 
наступления уголовной ответственности необходимо будет вступить в 
половой акт без применения насилия, без угрозы его применения к 
потерпевшей, не используя беспомощного состояния потерпевшей, а лишь не 
удостоверившись в согласии потерпевшей. Наказание за данный вид 
изнасилования планируется установить в виде лишения свободы сроком до 4 
лет. 

Санкция ст. 131 УК РФ предусматривает один вид основного наказания – 
наказание в виде лишения свободы. Наказание пο ч. 1 ст. 131 УК РФ 
предусмοтренο в виде лишения свοбοды на срοк οт 3 дο 6 лет. Санкция по ч.1 
ст.112 УК РФ мягче – до 3 лет лишения свободы, по ч.1 ст.111 УК РФ строже 
– до 8 лет лишения свободы. Поэтому учтенный объем насилия в основном 
составе преступления, предусмотренным статьей 131 УК РФ, состоит в 
причинении средней тяжести вреда здоровью. 

 

                                                 
1 Пресс-релиз Министерства Юстиции Королевства Швеция от 26 апреля 2018 г. 

[Электронный ресурс] // https://www.government.se/press-releases/2018/04/consent--the-
basic-requirement-of-new-sexual-offence-legislation/ (дата обращения 10.02.2021). 
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Хотелось бы также рассмотреть пример судебной практики по делу об 
изнасиловании1. 

Д. около 01 часа ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
получив отказ от А. на предложение познакомиться с ним, с целью 
удовлетворения своей половой страсти, проследовал за А., напал на нее и 
повалил на асфальт. Д. прижал ее весом своего тела, ладонью зажал рот А., 
не давая звать на помощь. Д. приспустил с себя штаны и нижнее белье, и 
против воли потерпевшей расстегнул молнию на джинсах А, пытаясь 
совершить насильственный половой акт в естественной форме. А. оказала 
активное сопротивление, вырвалась, закричала, попросив о помощи, 
вследствие чего К., Л., М. задержали Д., в связи с чем он не довел 
преступление до конца. 

Д. был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ. Ему было назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. 

В рассмотренной ситуации следует обратить внимание на тот факт, что 
половое сношение не началось по независящим от Д. обстоятельствам, 
поэтому следует считать, что изнасилование не являлось оконченным, так 
как не началось половое сношение, вследствие этого суд согласился с 
квалификацией деяния по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

Также в рамках рассмотрения вопроса уголовной ответственности по 
статье 131 УК РФ хотелось бы обратить внимание на данные судебной 
статистики по уголовным делам об изнасилованиях2: 

- в 2018 году по ч. 1-5 ст. 131 было осуждено 2049 человек по основной 
статье, в том числе 789 человек по ч. 1 ст. 131. Из 2049 человек 8 – лица 
женского пола. 

(502 человека было осуждено по дополнительной квалификации, в том 
числе 188 человек по ч. 1 ст. 131.) 

- в 2019 году по ч. 1-5 ст. 131 было осуждено 1815 человек по основной 
статье, в том числе 728 человек по ч. 1 ст. 131. Из 1815 человек 7 – лица 
женского пола. 

(452 человека было осуждено по дополнительной квалификации, в том 
числе 168 человек по ч. 1 ст. 131.) 

- за первое полугодие 2020 года по ч. 1-5 ст. 131 было осужден 661 
человек по основной статье, в том числе 253 по ч. 1 ст. 131. Из 661 человек 2 – 
лица женского пола. 

(216 человек было осуждено по дополнительной квалификации, в том 
числе 54 человека по ч. 1 ст. 131.) 

                                                 
1 Приговор № 1-511/2019 от 27 июня 2019 г. по делу № 1-511/2019 Одинцовского 

городского суда (Московская область) [Электронный ресурс] // 
https://sudact.ru/regular/doc/EIQwoes0hSZj/ (дата обращения 10.02.2021). 

2 Данные судебной статистики 2018-2020 гг. [Электронный ресурс] // 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 10.02.2021). 
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Налицо тенденция незначительного снижения количества осужденных 
по уголовным делам об изнасилованиях с 2018 по первое полугодие 2020 
года, что говорит о плодотворной работе правоохранительных органов 
Российской Федерации по профилактике и предупреждению подобных 
преступлений или же о положительном влиянии ограничительных мер, 
связанных с противодействием распространению новой коронавирусной 
инфекции, которые были приняты в первом полугодии 2020 года.  
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Криптовалюта как предмет хищения 

 
На фоне высокого материально-технического и финансового 

обеспечения в преступных целях все динамичнее используются возможности 
сети Интернет и современные программные средства, в том числе 
криптовалюта. Отдельные правоведы, исследующие свойства криптовалюты, 
даже предлагают выделять категорию «криптовалютная преступность» или 
«криптопреступность»1, которая понимается как «новый вид преступности, 
нарушающий установленный порядок экономической, финансовой и 
информационной деятельности»2. 

Популярность данного инструмента в криминальной среде обусловлена 
тем, что криптовалюта остается во многом неурегулированным феноменом, в 
котором сочетаются экономические преимущества и криминогенный 
потенциал3. Так, использование криптовалюты в преступных целях 
объясняется рядом ее технологических и экономических характеристик: 
анонимностью4, транснациональностью, приспособленностью для операций в 
сети Интернет, неподготовленностью правоохранительных органов к 

                                                 
1 Иванцов С.В., Сидоренко Э.Л., Спасенников Б.А., Березкин Ю.М., Суходолов Я.А. 

Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические 
тенденции // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 1. С. 87. 

2 Долгиева М.М. Криптопреступность как новый вид преступности: понятие, 
специфика // Современное право. 2018. № 10. С. 15-21. 

3 Popper N., Ruiz R. Leading Online Black Markets Are Shut down by Authorities // The 
New York Times. 2017. С. 90. 

4 Danton B. Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution // Indiana 
Law Journal. 2014. № 89. С. 447. 
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выявлению и расследованию преступлений, совершаемых с использованием 
криптовалюты1.  

В разных государствах мира нередко цифровые деньги используются 
как средство расчетов на теневых интернет-рынках2, в частности, в сделках 
купли-продажи изъятых из оборота или ограниченных в обороте вещей 
(наркотических средств, оружия), совершения незаконных операций 
(продажа органов, банковских карт, используемых для хищения средств со 
счетов их владельцев и т.д.)3. Во многих странах мира (США, Япония, Китай, 
Сингапур, Германия и др.) махинации с криптовалютами относятся к 
киберпреступлениям, для борьбы с которыми создаются специальные 
центры4. 

В российской судебной практике среди преступлений, где так или 
иначе фигурирует криптовалюта, наблюдается широкий размах преступной 
активности. Согласно данным государственной автоматизированной системы 
«Правосудие» количество таких дел кратно увеличивается на протяжении 
последних лет. Так, если в 2016 году насчитывалось всего около 30 судебных 
актов в категории «уголовное дело», где упоминается криптовалюта, то за 
2019 год - 820 таких судебных актов.  

Наиболее распространенным преступлением среди так или иначе 
связанных с криптовалютой в России является незаконный сбыт 
наркотических средств в обмен на передачу криптовалюты. Кроме того, 
довольно часто криптовалюта похищается путем использования вредоносных 
программ и создания мошеннических сайтов по обмену криптовалюты на 
денежные средства5. Нередки случаи хищения так называемых «ферм для 
майнинга», состоящих из видеокарт, материнской платы, серверного блока 
питания и каркаса6.  

Исходя из сложившейся судебной практики и тенденций зарубежного 
уголовного права правоведы предлагают признать криптовалюту предметом 
ряда преступлений, в том числе отдельных форм хищения7, широко понимая 
категорию «предмет преступления», которая обычно определяется как 
                                                 

1 Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты // Экономика. 
Налоги. Право. 2017. Т. 10. № 6. С. 147-153. 

2 Иванцов С.В., Сидоренко Э.Л., Спасенников Б.А., Березкин Ю.М., Суходолов Я.А. 
Указ. соч. С. 86. 

3 Carlson J. Cryptocurrency and Capital Controls. URL: 
https://ssrn.com/abstract=3046954 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3046954 

4 Долгиева М.М. Указ. соч. С. 15-21. 
Печегин Д.А. Квалификация преступлений, связанных с использованием 

современных электронных сущностей: опыт Германии // Российский журнал правовых 
исследований. 2018. Т. 5. № 4 (17). С. 121. 

5 Долгиева М.М. Указ. соч. С. 15-21. 
6 Апелляционное определение Московского городского суда от 10.07.2019 по делу 

№ 10-9556/2019, Приговор Альметьевского городского суда Республики Татарстан по 
делу № 1-525/2018 от 18 декабря 2018 г. ГАС РФ «Правосудие».  

7 Сидоренко Э.Л. Криминальное использование криптовалюты: международные 
оценки // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. № 6. С. 8–11. 
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«предмет материального мира или интеллектуальная ценность, на которые 
оказывается непосредственное воздействие при совершении преступления»1.  

Однако, другие авторы категорически отказываются от идеи 
рассматривать криптовалюту в качестве предмета преступных 
посягательств2. Сторонники такой позиции утверждают, что ввиду 
недостаточной правовой регламентации криптовалюта не может быть 
отнесена к объектам гражданского права, следовательно, и предметом 
преступного посягательства не является3. Представляется необходимым 
рассмотреть судебные решения и позиции, высказанные в научной 
литературе, чтобы обосновать справедливость одной из указанных точек 
зрения.  

Прежде всего следует сказать, что преступления, предусмотренные 
главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК 
РФ), могут быть подразделены на три группы: преступления против 
собственности, выражающиеся в хищении, иные корыстные преступления 
против собственности, не содержащие признаков хищения, а также 
преступления против собственности, не связанные с извлечением 
имущественной выгоды4. Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ под 
хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества.  

Конструктивным признаком хищения является предмет преступления5, 
которым исходя из указанного выше примечания является «имущество». С 
позиций классической теории уголовного права предмет хищения должен 
соответствовать трем признакам: физическому (или вещному), 
экономическому и юридическому6. Первый признак традиционно 

                                                 
1 Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе переработанное и 

дополненное / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, 
доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, 
профессора А.И. Чучаева. М., 2008. С. 88. 

2 Максуров А.А. К вопросу о юридической ответственности за использование 
криптовалюты при производстве расчетов // Вестник Омской юридической академии. 
2018. Т. 15. № 4. С. 429. 

3 Долгиева М.М. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере компьютерной 
информации в отношении криптовалюты // Современное право. 2018. № 11. С. 103-108. 

Перов В.А. Квалификация действий лиц, совершающих преступления с 
использованием криптовалюты на территории Российской Федерации // Российский 
следователь. 2018. № 4. С. 54-57. 

4 Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, 
В.В. Лукьянова, В.Ф. Щепелькова; 2-е изд., перераб. СПб.: Издательство СПбГУ, 2014. С. 207. 

5 Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как предмет хищения: проблемы квалификации // 
Мировой судья. 2018. № 6. С. 18-24. 

6 Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, 
В.В. Лукьянова, В.Ф. Щепелькова; 2-е изд., перераб. СПб.: Издательство СПбГУ, 2014. С. 210.   
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заключается в том, что имущество должно быть вещественным, телесным 
предметом внешнего мира1, воспринимаемым органами чувств2.  

Вслед за технологическим прогрессом в уголовно-правовой литературе 
все чаще стал обсуждаться вопрос о том, что предмет хищения в условиях 
современного информационного общества не обязательно должен иметь 
материальную природу, потому как отношениям собственности в 
юридическом и экономическом смысле подвержены и нематериальные 
блага3. Некоторые авторы указывают на то, что коль скоро отношения по 
поводу имущества регламентируются гражданским правом, закономерно 
предметом преступлений против собственности считать «любое имущество, 
которое в соответствии с гражданским законодательством может быть 
объектом права собственности»4.  

Сегодня, например, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» предусматривают, что 
предметом преступления являются среди прочего и электронные денежные 
средства. В результате, по сути, был отвергнут укоренившийся в учении о 
хищении физический признак имущества5.  

Не менее важным признаком предмета хищения является 
экономический признак, который предполагает, что таковым может быть 
лишь то, что обладает объективной экономической стоимостью6. С 
определенной долей условности представляется возможным признать, что 
экономический признак свойствен криптовалюте, поскольку существует 
определенный курс биткоина7. Незаконное завладение криптовалютой 
несомненно причиняет имущественный ущерб потерпевшему8. В судебных 
актах, где криптовалюта признается предметом преступного посягательства, 

                                                 
1 Фойницкий, И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная : посягательства 

личные и имущественные / И. Я. Фойницкий. СПб. : Типография М. М. Стасюлевича, 
1900. С. 168. 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 
Г.А. Есакова. - 7-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2017. СПС «КонсультантПлюс». 

3 Шульга А.В. Объект и предмет преступлений против собственности в условиях 
рыночных отношений и информационного общества. М.: Юрлитинформ, 2007. С. 313. 

4 Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. 
М., 1996. С. 135 

5 Яни П.С. Мошенничество с использованием электронных средств платежа // 
Законность. 2019. №№ 4, 5, 6, 7. СПС «КонсультантПлюс». 

6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 
Г.А. Есакова. - 7-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2017. СПС «КонсультантПлюс». 

7 Коренная А.А., Тыдыкова Н.В. Криптовалюта как предмет и средство совершения 
преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 3. С. 412. 

8 Винокуров В.Н. Объект преступления и предмет уголовно-правового 
регулирования // Современное право. 2020. № 5. С. 71-79. 
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суды обычно определяют стоимость криптовалюты на момент совершения 
преступления1.  

Юридический признак имущества как предмета хищения предполагает, 
во-первых, что оно является оборотоспособным, то есть в соответствии со ст. 
129 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) 
может свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому. В 
настоящее время криптовалюта в соответствии с российским 
законодательством, в частности, Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не 
должна использоваться для оплаты товаров и услуг на территории 
Российской Федерации, но при этом является средством накопления и 
инвестирования, может находиться во владении, передаваться по наследству, 
покупаться и продаваться.  

Кроме того, имущество должно являться для виновного чужим в 
правовом смысле2. Следует согласиться с авторами, которые полагают, что 
для криптовалюты характерен юридический признак, поскольку она 
принадлежит владельцу «кошелька», соответственно, для всех остальных 
должна признаваться чужой3. Юридический критерий также предполагает 
необходимость признания предмета хищения объектом гражданских прав4. 
Несмотря на то, что непосредственно в ст. 128 ГК РФ криптовалюта не 
упоминается в качестве такового, в соответствии с широко 
распространенным в частноправовой литературе мнением она может быть 
отнесена к категории «иное имущество»5.  

В судебной практике российских судов давно встречаются судебные 
акты, в которых определенные действия с криптовалютой квалифицируются 
в качестве кражи, грабежа или мошенничества. Так, например, в 
Апелляционном определении Верховного Суда Республики Татарстан по 
делу № 22-7705/2019 от 18 октября 2019 года потерпевшим было размещено 
объявление о продаже биткойнов, вскоре он получил сообщение от 
Смирновой с желанием приобрести криптовалюту в размере 3,2 биткойнов на 
общую сумму 2000000 рублей6.  

                                                 
1 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан по делу 

№ 22-7705/2019 от 18 октября 2019 года. ГАС РФ «Правосудие». 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

Г.А. Есакова. - 7-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2017. СПС «КонсультантПлюс». 
3 Коренная А.А., Тыдыкова Н.В. Указ. соч. С. 412. 
4 Шарапов Р.Д., Минин Р.В., Капаева Е.О. Криптовалюта: уголовно-правовой 

аспект // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 2 (44). С. 48.  
5 Грачева Ю.В., Коробеев А.И., Маликов С.В., Чучаев А.И. Уголовно-правовые 

риски в сфере цифровых технологий: проблемы и предложения // Lex russica. 2020. Т. 73. 
№ 1 (158). С. 156. 

6 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан по делу 
№ 22-7705/2019 от 18 октября 2019 года. ГАС РФ «Правосудие». 
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На месте предполагаемой встречи к потерпевшему подошли 
сообщники Смирновой Моторин и Павловский, представились сотрудниками 
полиции и сообщили, что ему необходимо проехать с ними. Используя 
наручники и причиняя тем самым физическую боль, потерпевшего привезли 
к зданию завода, где потребовали перевести биткойны. Опасаясь угроз, 
потерпевший разблокировал свой телефон и передал его Моторину. После 
потерпевший обнаружил, что с его кошелька на электронный кошелек 
злоумышленников было переведено 2,8 биткойна.  

В данном случае обман, выражающийся в сообщении ложной 
информации Смирновой о намерении приобрести криптовалюту и создании 
ложного впечатления о том, что Моторин и Павловский являются 
сотрудниками правоохранительных органов, был направлен на облегчение 
доступа к имуществу1. Следовательно, действия виновных лиц были 
справедливо квалифицированы как открытое хищение чужого имущества, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением 
насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере. 

Смирнова, Моторин и Павловский совершили также ряд иных 
преступлений, связанных с криптовалютой, в отношении других 
потерпевших. Так, согласно договоренности о покупке криптовалюты 
потерпевший перевел принадлежащую ему криптовалюту на специальный 
электронный кошелек, подконтрольный участникам преступной группы. Они 
заранее не намеревались выполнять взятые на себя обязательства и передали 
потерпевшему в качестве оплаты криптовалюты сувенирные банкноты, не 
являющиеся платежными средствами, и скрылись с места совершения 
преступления2. Будучи введенным в заблуждение, потерпевший перевел со 
своего электронного кошелька криптовалюту в размере 0,4267 единицы, что 
согласно бирже криптовалют составило 224536 рублей. Указанные действия 
суд квалифицировал как мошенничество, то есть хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в 
крупном размере. 

Согласно обстоятельствам в Приговоре Октябрьского районного суда г. 
Тамбова по делу №1-134/1 от 15 февраля 2019 г. виновный использовал иную 
мошенническую схему. Реализуя свой преступный умысел, направленный на 
хищение чужого имущества, в ходе переписки с потерпевшим, он 
договорился о покупке криптовалюты в сумме 0.03875392 биткоинов, 
заранее не намереваясь выполнять свои обязательства по оплате 
криптовалюты3. В ходе переписки потерпевший оценил данную сделку на 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

Г.А. Есакова. - 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. СПС «КонсультантПлюс». 
2 Приговор Кировского районного суда г. Казани от 25 апреля 2019 г. ГАС РФ 

«Правосудие». 
3 Приговор Октябрьского районного суда г. Тамбова по делу №1-134/1 от 

15 февраля 2019 г. ГАС РФ «Правосудие». 
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сумму 20000 рублей, которую покупатель должен был перевести на 
банковскую карту ПАО «Сбербанк России».  

Желая ввести потерпевшего в заблуждение, виновный отправил ему 
сообщение, полностью повторяющее по своему содержанию сообщение от 
мобильного сервиса ПАО «Сбербанк России», рассчитывая на то, что 
потерпевший решит, что это сообщение свидетельствует о поступлении на 
расчетный счет денежных средств. В результате потерпевший перевел на 
биткоин-кошелек виновного криптовалюту стоимостью 20000 рублей. 
Завладев криптовалютой, виновный скрылся и распорядился похищенным по 
своему усмотрению. Судом указанные действия были квалифицированы как 
мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, 
совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. 

Таким образом, суды, учитывая развитие цифровой экономики, 
стремятся квалифицировать действия виновного, по сути, не вдаваясь в 
подробности регулирования и правовой природы криптовалюты. Данный 
факт демонстрирует необходимость поиска оптимального решения при 
квалификации дел, связанных с криптовалютой. Представляется, что для 
разрешения правоприменительных казусов границы понимания предмета 
хищения могут быть расширены, как это произошло с электронными 
денежными средствами1, поскольку сложившиеся в действительности 
отношения должны охраняться уголовным правом.  

Наиболее предусмотрительной кажется позиция авторов, осознающих, 
что необходимо отказываться от «порочной практики фактического 
игнорирования криптовалютной преступности»2. Любое незаконное 
использование криптовалюты нуждается в противодействии посредством 
слаженного взаимодействия правоохранительных и правоприменительных 
органов3.  

В юридической литературе высказываются обоснованные предложения 
об использовании существующих составов преступлений, предусмотренных 
УК РФ, применительно к криптосфере или их дополнении 
квалифицирующими признаками4. Кроме того, не следует забывать о 
перспективе более полного разъяснения на уровне Постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ5. Федеральное законодательство также должно 
развиваться, поскольку любое упоминание криптовалюты в плоскости 

                                                 
1 Хилюта В.В. Пределы автономности уголовного права // Lex russica. 2019. № 4. С. 118.  
2 Перов В.А. Указ. соч. С. 54-57.  
3 Лебедева А.А. Способы совершения преступлений в сфере криптовалюты // 

Безопасность бизнеса. 2018. № 4. С. 46-48. 
4 Печегин Д.А. Квалификация преступлений, связанных с использованием 

современных электронных сущностей: опыт Германии // Российский журнал правовых 
исследований. 2018. Т. 5. № 4 (17). С. 123. 

5 Долгиева М.М. Квалификация деяний, совершаемых в сфере оборота 
криптовалюты // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 1 (88). С. 14.  
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уголовного права потребует обращения к соответствующим нормам иных 
законодательных актов1.  
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Становление понятия «преступление»  

в российском уголовном законодательстве 
 

Актуальность обусловлена теоретической и практической значимостью 
понятия преступления в уголовном праве. Решением проблемы, связанной с 
понятием преступление, ученые занимались с конца XIV века. На 
сегодняшний день преступление является одним из наиболее исследуемых 
понятий общей части уголовного права. Вопросу о понятии преступление 
посвящена далеко не одна диссертация, в большинстве современных 
учебников по уголовному праву содержится глава, раздел, в котором дается 
широкое определение данного понятия и его правовая сущность.  

В области уголовного законодательства, понятие преступления с 1996 
года четко регламентировано. 

Современные законодатели предоставили нам для изучения ряд 
обязательных признаков преступления, таких как: виновность, общественная 
опасность, противоправность и наказуемость. 

Однако интерес к нему не угасает, что объясняется, в частности, 
емкостью понятия и ее значимостью, а также взаимозависимостью с другими 
юридическими дефинициями. Ведь только установив понятийную базу, 
можно в дальнейшем развивать ряд других положений и категорий наук. 

Термин «преступление» появился в России относительно поздно. В 
содержание вкладывают любые деяния, которые угрожают различным 
общепризнанным общественным ценностям, закрепленные на 
законодательном уровне, соответственно, требуют уголовно-правовой 
защиты. 

Русская Правда дает немного неточное определение термина 
преступление: преступно только то, что причиняет ущерб конкретному 

                                                 
1 Долгиева М.М. Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и 

практики применения уголовного законодательства // Актуальные проблемы российского 
права. 2019. № 4. С. 136. 
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человеку. Именно это стало основанием для появления понятия «обида», 
которое было заимствовано из права Византии.1 

Псковская судная грамота в своих текстах упоминала определение 
преступления, под которым понималось любые деяния, которые запрещены 
уголовно - правовой нормой, даже если они и не причинили 
непосредственного вреда определенному лицу (например, преступления, 
которые направлены против суда).2 Таким образом можно подчеркнуть яркое 
выражение эволюции дефиниции «преступление». 

Основным шагом в развитии уголовного права в централизованном 
государстве российском принято считать издание Судебника 1497 года. 
Данный исторический нормативно-правовой акт закрепил термин «лихое 
дело». Под «лихо» стоит понимать от слова «зло», вследствие, «лихое дело» 
и «лихой человек» означали «злое дело» и «злой человек». Под 
преступлением понимались любые действия, которые так или иначе 
угрожали государству или же господствующему классу в целом, и в 
основании запрещались законодательством. В отличии от Псковской судной 
грамоты, судебник дает точный термин для обозначения преступления. 
Теперь же оно называется «лихим делом».  

Следующий значительный шаг на пути укрепления российского 
централизованного государства было развитие таких законодательных актов 
как Судебник 1550 года и Соборное Уложение 1649 года. Стоило бы 
учитывать их роль в развитии уголовной политики российского государства 
и ожидать, что в них получит определение понятия преступления как 
нарушения закона, но, к сожалению, этого не произошло. 

Впервые точный термин преступления был дан Петром I в Артикуле 
воинском. Именно он дает современное понятие для обозначения уголовных 
правонарушений – «преступление». 3 

Особенностью развития является разграничение преступлений по 
объективным и субъективным признакам, теперь они делятся на 
умышленные, неосторожные и случайные деяния.  

Формальное определение дефиниции «преступление» можно встретить 
в Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1832 года и в 
редакции 1842 года. Особенностью данного документа является то, что 
впервые дало формальное определение преступления. Теперь оно 
толковалось как деяние, запрещенное законом под страхом наказания.4 

                                                 
1 Геворгян В.М. Развитие понятия «преступление» в российском уголовном праве // 

Современное право. 2007. №7, С. 97-100. 
2 Быкова А. Преступления против государственной власти по псковской судной 

грамоте // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 
конференции. В 4-х частях. Под общей редакцией Ж.А. Шаповал. 2017, С. 58-62 

3 Российское законодательство X-XX веков: в 9-ти томах / под ред. О.И. Чистякова. 
М.: Юрид. лит. 1994. 

4 Костин, Ю.В. Особенности развития уголовного права Российской империи в XIX в. // 
История государства и права. - 2010. - № 7. - С. 22-25. 
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В XIX веке в российское законодательство разграничило нормы по 
отраслям права: уголовные, административные и гражданские. До этого в 
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 
противозаконное деяние понималось, как проступок или правонарушение. 

Уголовное уложение 1903 года толковало преступление как деяние, 
которое воспрещено законом во время его учинения под страхом наказания. 

Заметным шагом на пути развития института преступления России 
начался с 1917 года и стал рубежом для истории отечественного уголовного 
права. 

Ученые правоведы проводили двухлетнюю практику правотворчества 
по уголовному праву, кропотливо создавая новейшие нормативно-правовые 
акты. Итогом этой длительной работы стали Руководящие начала по 
уголовному праву РСФСР, принятые в декабре 1919 года. 

Результатом этой работы стало вступление в силу нового, более 
кодифицированного нормативного акта, которым стал Уголовный кодекс 
РСФСР, вступивший в силу в 1922 году.1 Дано было следующее определение 
в статье 6: «всякое общественно опасное действие или бездействие, 
угрожающая основам советского строя и правопорядку, установленному 
рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю 
период времени».  

Переход с РСФСР в СССР ознаменовался созданием общесоюзного 
законодательства. В частности, уголовное право также было распространено 
на весь союз республик, входящих в СССР. Самым важным определением в 
Уголовном кодексе 1926г было отражение дефиниции «преступление», под 
которым понималось: «общественно-опасное деяние».  

В статье 6 определялось: «Общественно  опасным признается всякое 
действие или бездействие, направленное против Советского строя или 
нарушающее правопорядок, установленный рабоче  крестьянской властью на 
переходный к коммунистическому строю период времени».  

Создание новых нормативно-правовых актов в то время ознаменовало 
существенный шаг на пути укрепления законности и правопорядка, а именно 
уже введение Уголовного кодекса РСФСР 1960 года.2 

В ст. 7 давалось следующее определение преступления: 
«Преступлением признается предусмотренное уголовным законом 
общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на 
советский общественный или государственный строй, социалистическую 
систему хозяйства, социалистическую собственность, личность, 
политические, трудовые, имущественные и другие права граждан, а равно 
иное, посягающее на социалистический правопорядок, общественно опасное 
деяние, предусмотренное уголовным законом».  

                                                 
1 Уголовный кодекс РСФСР от 1 июня 1922 г. // СУ РСФСР. 1922, № 15, Ст. 153. 
2 Уголовный кодекс РСФСР от 27 окт. 1960 г. // Ведомости Верховного Совета 

РСФСР. 1960. № 40, Ст. 591. 
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Анализируя советские Уголовные кодексы 1922, 1926 и 1960 следует 
вывод, что уголовное законодательство демонстрирует определенную 
изменчивость. В частности, это касается неоднозначности установления 
определения «преступление». Заметны изменения, касающиеся структуры и 
изменения в кодексах в связи с направленностью политики государства.  

До самого принятия Уголовного кодекса 1996 года не прекращались 
споры об определении понятия преступления.  

Уголовное право несет в себе достаточно большое число терминов и 
понятий, которые составляют основу как уголовного законодательства, так и 
уголовно-правовой науки. Одним из таких базовых понятий можно назвать 
понятие «преступление», поскольку оно имеет значение для всего уголовного 
права. Вот почему определению этого термина уделяли и уделяют внимание 
многие правоведы, занимающиеся вопросами уголовного права. 

Кистяковский А.Ф. (1833 г. - 1885 г.) доктор уголовного права, 
ординарный профессор университета Св. Владимира (сторонник 
формального подхода) под преступлением понимал нарушение закона. 

Одна сторона ученых настаивала на сугубо формальном определении 
преступления, которое содержит лишь признак противоправности. Другая 
сторона настаивала на установлении признака «общественная опасность».  

Часть ученых придерживались сугубо материальный подход в 
определении преступления. Однако материальный подход имеет 
существенный минус: нет признака в определении преступления, как 
«противоправность». Также минусом материального подхода является 
возможность применения уголовного закона по аналогии.  

В пример, материальное определение содержалось в первых советских 
нормативных актах, как УК РСФСР 1922 и 1926 годов. 1 

Долгое время ученые рассматривали данные подходы и выбирали 
наиболее подходящий, тот который бы полно восполнял пробелы в праве, а 
также проблемы и противоречия уголовного закона. Проблема 
материального подхода заключалось в содействии развитию произвола 
власти и способствования осуждению невиновных людей, т.е. тех, которые 
не совершали никакого преступного деяния. 

Таким образом наилучшим решением было объединение двух 
подходов в один. Формально – материальное определение преступления 
включило в себя обязательные признаки, как противоправность, так и 
общественную опасность, в следствии, данное положение нашло свое место в 
Уголовном кодексе РФ. 

Проект Уголовного кодекса 1994 года предлагал определять 
преступление как «запрещенное законом деяние (действие или бездействие), 
причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда личности, 
обществу или государству».  

                                                 
1 Дашков Г. В., Здравомыслов Б. В., Красиков Ю. А. и др. Уголовное уложение 

вместо УК РФ // Записки криминалистов,1993. № 1. 
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В пояснительной записке были приведены следующие доводы: 
«Указание на «вред» вместо «общественной опасности» соответствуют 
намерению авторов отказаться от политических штаммов, а также 
подчеркнуть мысль, что уголовное право охраняет от преступлений не 
только общественные интересы, но и права и законные интересы каждого 
отдельного человека». При этом определение преступления давалось с точки 
зрения формального подхода. В следствии, по этой и иным причинам вызван 
серьезной критикой. 

Высший нормативный акт – Конституция Российской Федерации1, 
принятая в декабре 1993 года, оказало сильное воздействие на разработку 
Уголовного кодекса. В следствие, в октябре 1994 г. было вынесены перед 
Государственной Думой два проекта кодекса -президентский и депутатский, 
которое решили объединить в один проект.  

После долгой кропотливой работы вынесенный проект Уголовного 
кодекса РФ 24 мая 1996г был принят и с нового 1997 года 1 января вступил в 
силу.2 

Были устранены ранее допущенные коллизии Уголовного кодекса 
1960г. а именно, в части наложения уголовно-правовой нормы и 
дисциплинарной. Так, к примеру, в Законе об уголовной ответственности за 
воинские преступления 1958 года, предусматривалось, что соответствующее 
деяние при смягчающих обстоятельствах влечет применение мер не 
уголовного, но дисциплинарного характера. В следствии данного положения 
преступления являлись на практике в виде дисциплинарного проступка. Эти 
недостатки устранены в Уголовном кодексе 1996 года. 

Статья 14 УК РФ закрепило следующие:  
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально 

и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 
Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 
опасности. 

Таким образом на протяжении всей истории становления российского 
уголовного права важным остается его законодательное определение, с 
установленными обязательными признаками. Эволюция понятия 
преступление прошла невероятно длительный и сложный путь развития, о 
чем свидетельствует обзор основных тенденция совершенствования данного 
понятия. Отечественное законодательство трактовало данное понятие, 
связывая его напрямую с интересами государства и правящей элиты, также 
общества в целом с его классовой структурой в каждый конкретный 
исторический период времени. Попеременно менялся то формальный, то 
материальный подход в законодательной формулировке данного понятия.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
СПС «Консультант Плюс» 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью:  

особенности определения субъективной стороны состава преступления 
 

В Российской Федерации основной ценностью выступают права и 
свободы человека и гражданина, его жизнь и здоровье, его близких 
родственников. Любое государство здоровье и жизнь человека определяет в 
качестве приоритетного направления защиты, гарантируя ему социальную 
защищенность1. Для того что бы определить меры обеспечивающие 
социальную защищенность граждан от данной категории преступлений 
необходимо уяснить, чем характеризуется умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, предусмотренное статьей 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Далее – УК РФ).  

Законодательством данное виновное общественно опасное деяние 
отнесено к группе тяжких преступлений. Уголовно – правовая оценка 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью представляет особый 
интерес для теоретической и практической деятельности территориальных 
органов МВД России. Это объясняется тем, что на сегодняшний день в 
Российской Федерации выросли статистические показатели тяжких 
преступлений по ряду как объективных, так и субъективных причин. По 
мнению криминологов, это связано, в первую очередь, с падением 
нравственности и моральных устоев общества, а также сложной финансовой 
политикой в нашем государстве. Число зарегистрированных преступлений за 
2020 календарный год по ч. 1 ст. 111 УК РФ составило 20019 преступлений2.  

Рассмотрим кратко уголовно-правовую характеристику состава 
преступления, предусматривающего ответственность за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. Непосредственным объектом данной 
категории преступлений выступают общественные отношения, связанные с 
правом на жизнь и здоровье. Родовым объектом выступают общественные 
отношения, охраняющие личность гражданина. Видовой объект состава 
преступления образуют жизнь и здоровье потерпевшего.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: официальный текст. – Москва: 

Издательство «Рипол-Классик», 2007. – С.3  
2 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 01.02.2021).  
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Объективная сторона деяния заключается в причинении вреда 
здоровью, опасного для жизни, который влечет наступление общественно-
опасных последствий. Вред здоровью признается опасным, если в момент 
совершения преступления создается угроза для жизни потерпевшего лица 
или же в результате действий преступника может наступить смерть, что 
касается только лишь ч.4 ст.111 УК РФ. С помощью судебно-медицинской 
экспертизы правоохранители устанавливают, какой вред здоровью причинен 
гражданину. При ее проведении учитываются факторы, влияющие на 
определенные степени тяжести вреда от полученных травм, а также степень 
опасности и другие. 

Субъективная сторона характеризуется прямым и косвенным умыслом.  
К факультативным же признакам субъективной стороны мы относим 

мотив и цель. В указанном преступлении мотивом могут выступать –  месть, 
хулиганство, неприязненные отношения, ревность и так далее. Большая часть 
преступлений этой категории совершается с помощью применения 
различного рода оружия, в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, с особой жестокостью, организованными преступными группами. 

Субъектом преступления выступает вменяемое физическое лицо, 
достигшее 14-ого возраста. 

Считаем, что основной проблемой, возникающей при квалификации 
указанной категории преступлений выступает правильное установление 
субъективной стороны совершенного общественно-опасного деяния1. 

В практической деятельности сложно определить направленность 
умысла виновного лица (определенный/относительно 
определенный/неопределенный). При правильном определении субъективной 
стороны необходимо устанавливать последовательность алгоритма действий 
преступника, его намерения, мотив и цель. При изучении судебной практики 
нами было установлено, что органы следствия и суды чаще всего не 
исследуют субъективную сторону преступления, что порождает 
возникновение проблем при квалификации указанной категории 
преступлений.  

Примером может служить случай, когда гр. Н. находясь на улице в 
ходе ссоры c гражданином Д. нанес последнему удар в область головы отчего 
последний потерял равновесие и упал с высоты собственного роста на 
асфальт, отчего гражданину Д. диагностировали закрытую черепно-мозговую 
травму, которая стала причиной его смерти. Органами предварительного 
следствия действия гр. Н. были квалифицированы по ч.4 ст.111 УК РФ. 
Однако, впоследствии с учетом того, что тяжкий вред здоровью был вызван 
не от удара, а из-за падения, а также с учетом мотива, вызванного 
неправомерным поведением потерпевшего, который сам начал конфликт, суд 
посчитал что в данном случае лицо причинило данный вред не умышленно и 

                                                 
1 Галюкова, М.И. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 

УК РФ) // Вести ЮУрГУ. 2010. № 25. С. 30. 
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необходимым переквалифицировать действия гражданина Н. с ч. 4 ст.111 на 
ч. 1 ст.118 УК РФ. 

Как правило, верная квалификация умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью зависит от установления нанесенных телесных повреждений 
потерпевшему в жизненно важные органы, независимо от того, чем 
соответственно они наносились. Виновный должен осознавать, что от его 
деяний человек может получить опасные для жизни повреждения. 

Такие повреждения преступник наносит, имея определенный умысел. 
Однако, чаще всего, в дальнейшем он отрицает свою вину и не признается в 
совершенных им общественно-опасных действиях, ссылаясь на то, что 
смерти потерпевшего он не желал. Но при квалификации деяния не имеет 
значение «желание» виновного, умысел совершения преступления 
присутствует. В статье 25 УК РФ говорится, что косвенный умысел 
предполагает, что лицо не желало наступления общественно-опасных 
последствий (в виде потери речи или зрения, профессиональной 
трудоспособности и т.д.), но сознательно допускало эти последствия и либо 
относилось к ним безразлично. 

Приведем пример. Лицо наносит удар каким-либо предметом с плоской 
поверхностью по руке, вызвав осложнения в виде повреждения нерва и 
последующим параличом руки. В данном случае руководствуясь ст. 25 УК 
РФ данное лицо будет нести уголовную ответственность по ст. 111 УК РФ. 

При квалификации указанной категории преступлений 
правоохранителям следует правильно устанавливать умысел, с которым 
действовал преступник, а также его непосредственную направленность.  

Несомненно, правильное определение умысла противоправного деяния 
и верное применение норм уголовного закона гарантирует реализацию 
принципов законности, справедливости, соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина в результате произошедшего события, которое принесло 
потерпевшему как моральные, так и физические страдания.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью на законодательном уровне отнесено к 
группе тяжких преступлений. Верная квалификация указанного 
преступления зависит от определения умысла совершенного деяния, мотивов 
и целей преступника и иных факторов, на основе которых суд применяет к 
виновному предусмотренную законом санкцию. От правильности 
определения умысла будет зависеть применяемая мера наказания к 
преступнику, а также последствия совершенного общественно-опасного 
деяния.  
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Защита информационных систем с содержанием данных, 

эксплуатируемых в органах внутренних дел 
 

С 1 июня 2019 года стартовал эксперимент по переводу 
информационных систем ряда министерств и ведомств в государственную 
единую облачную платформу (ГЕОП). Его участниками являются 
Минкомсвязи, Фонд социального страхования, Минюст, Государственная 
фельдъегерская служба, Федеральная таможенная служба, Ростехнадзор, 
Росгвардия, Минтруд. Итоги будут подведены в декабре. 

С момента утверждения четыре года назад концепции перевода 
обработки и хранения государственных информационных ресурсов 
произошло существенное развитие облачных технологий. За это время 
выросли сильные отечественные компании. Принят закон о критической 
информационной инфраструктуре (КИИ). Она включает объекты энергетики, 
жизнеобеспечения, системы государственного управления. 

Эксперимент может иметь положительный эффект, так как у нас есть 
возможность отработать все процессы, оценить слабые места, которые будут 
устранены до масштабного переезда в единую облачную платформу всех 
организаций. Это обоснованный, логичный и перспективный шаг, 
своевременная инициатива. Она позволит повысить темпы развития 
государственных информационных систем за счет централизованного 
подхода к защите, хранению и распространению данных.  

Для повышения производительности и оперативности выполняемых 
работ в сфере информационных технологий (ИТ) на объектах 
информатизации органов внутренних дел (ОВД) в настоящее время 
функционируют автоматизированные системы (АС) ОВД  системы, 
состоящие из персонала и комплекса средств автоматизации его 
деятельности, реализующие ИТ выполнения установленных функций1.  

АС ОВД представляют собой сложные по структуре системы 
критического применения, выход из строя которых ведет к значительным 
информационным и финансовым потерям. Функционирование данных 
систем осуществляется с учетом решения множества актуальных задач по 
обеспечению их информационной безопасности (ИБ), сводящихся к трем 
основным группам: предотвращение и пресечение нарушений целостности, 

                                                 
1 ГОСТ 34.003-90. Автоматизированные системы. Термины и определения 

[Электронный ресурс]. — URL:http://docs.cntd.ru/document/ 1200006979 (дата обращения: 
24.02.2021) 
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предотвращение и пресечение нарушений доступности, предотвращение и 
пресечение нарушений конфиденциальности информации в АС ОВД. 

Необходимость решения указанных задач связана с обнаружением 
внештатных ситуаций в режиме функционирования АС ОВД в защищенном 
исполнении, причинами которых могут быть ошибки, возникающие в 
процессе проектирования, эксплуатации, администрирования, в случаях 
сбоях технических и программных средств, в связи с нарушением режима 
доступа на объект информатизации ОВД, при недостаточной квалификации 
пользователей  сотрудников различных подразделений1.  

В процессе эксплуатации современных АС ОВД существенное 
внимание уделяется, как защите от преднамеренного воздействия на 
информацию штатных пользователей, так и защите технологической 
информации, от которой в полной мере зависит устойчивое 
функционирование прикладного программного обеспечения (ПО) или самой 
системы по ее прямому функциональному назначению (обработка, хранение 
и передача конфиденциальной информации). 

Приведем пример. 
Павлов Р.А., являясь частным детективом, зарегистрированным в 

качестве индивидуального предпринимателя ***, умышленно, из ложно 
понимаемых дружеских побуждений, в целях оказания содействия 
неустановленному лицу по сбору и предоставлению последнему информации 
в отношении Н3, действуя в нарушение п.п. 1, 3, 6 ст. 2, п.п. 5, 7 ст. 3, ч. 2 
ст. 5, ч.ч. 5, 6, 9 ст. 9, п. 1 ч. 1 ст. 13, ч. 9 ст. 14, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», п.п. 1-3, 6 ст. 3, ч. 2 
ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 7 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», п.п. 1-7, 11, 19, 26, 28-28.2 «Инструкции о порядке 
предоставления доступа к интегрированным банкам данных и получения 
информации из баз данных подразделениями УМВД России по ***, иных 
правоохранительных ведомств», утвержденной приказом УМВД России по 
*** от *** ***, а также п. 11 ч. 1 ст. 7 Закона РФ от 11.03.1992 № 2481-I «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», не 
имея законных оснований для доступа к охраняемой законом компьютерной 
информации, содержащейся в ИБД ИЦ УМВД России по ***, используя 
доверительные отношения с заместителем начальника отдела – *** УМВД 
России по *** Ф1., являющимся зарегистрированным пользователем ИБД 
ИЦ УМВД России по ***, *** в период времени с 09 часов 20 минут до 09 
часов 50 минут включительно, находясь в помещении кабинета ***А здания 
*** УМВД России по ***, по адресу: ***, посредством предоставленного ему 
Ф1. во временное пользование автоматизированного рабочего места 
(компьютера), ***, подключенного к ИБД ИЦ УМВД России по *** и 

                                                 
1 Методы и средства оценки защищенности автоматизированных систем органов 

внутренних дел: монография [Электронный ресурс] / И.Г. Дровникова [и др.]. Воронеж: 
Воронеж. ин-т МВД России, 2017. 88 с. 
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находящегося в режиме непосредственного доступа к ИБД ИЦ УМВД России 
по ***, санкционированного путем введения выделенного Ф1 шифра 
(логина) и пароля доступа, осуществил неправомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной информации о персональных данных 
неопределенного числа граждан, содержащейся в ИБД ИЦ УМВД России по 
***, помимо воли и желания последних, с последующим копированием от 
руки в личный ежедневник выведенной по поисковым запросам на монитор 
охраняемой законом компьютерной информации о персональных данных Н3, 
Н1 и Н2: *** ведома и согласия последних. 

Это приводит к увеличению вероятности нарушения ИБ АС ОВД, что 
способствует облегчению получения злоумышленниками информации 
конфиденциального характера. Поэтому исследования в данной области 
приобретают чрезвычайную важность и актуальность для объектов 
информатизации ОВД. 

Нарушения целостности, доступности и конфиденциальности 
информации в АС ОВД возникают в результате реализации угроз 
безопасности информации, под которыми в понимается совокупность 
условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую 
опасность утечки, хищения, утраты, уничтожения, искажения, модификации, 
подделки, копирования, блокирования информации и несанкционированного 
доступа (НСД) к ней. 1 

Среди основных направлений по защите информации в ОВД 
применяется: разработка новых и совершенствование существующих 
способов, методов и средств выявления, оценки, прогнозирования, 
нейтрализации и ликвидации угроз безопасности информации на объектах 
информатизации ОВД; проведение оценки уязвимости и рисков информации 
при имеющемся множестве угроз и каналов утечки. Разрабатывается модель 
угроз информационно-телекоммуникационных систем ОВД. 

Таким образом, анализ состава и архитектуры АС ОВД, выделение 
ключевых особенностей их функционирования в защищенном исполнении, 
выявление уязвимостей программно-аппаратного обеспечения, 
идентификация возможных угроз информационному ресурсу и их 
источников, оценивание опасности реализации угроз позволят сформировать 
перечень актуальных угроз и разработать их модель для данной АС ОВД. 

Указанные этапы, в полной мере согласующиеся с требованиями 
системного подхода к анализу угроз безопасности информации в АС, 
изложенными в, позволят не только выявить основные направления ЗИ в АС 
ОВД, повысить обоснованность принятия решений по защите информации 
(ЗИ), но и раскрыть дальнейшие перспективы формализации и оперативного 

                                                 
1ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения // 

СПС «КонсультантПлюс» 
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управления процессами ЗИ, разработки АС поддержки принятия решений по 
ЗИ на объектах информатизации ОВД и т.д.1 

Одной из важнейших характеристик АС ОВД, как и любой 
информационно-телекоммуникационной системы, является базовая сетевая 
технология, лежащая в основе ее построения, совокупность (стек) 
протоколов межсетевого взаимодействия, структура сети, состав и 
размещение коммуникационных элементов. Функционирование большинства 
защищенных АС ОВД осуществляется с учетом использования в них 
технологии межсетевого взаимодействия, реализованной в Internet, и 
четырехуровневого стека протоколов TCP/IP, популярность которого для АС 
ОВД обусловлена рядом его свойств. 

В то же время открытость и масштабируемость TCP/IP порождает его 
плохую управляемость. Основным недостатком протокола является его 
недостаточная защищенность от подделки и прослушивания пакетов, что 
делает возможной реализацию злоумышленниками деструктивных действий 
в отношении АС на объектах информатизации ОВД.  

При рассмотрении вопроса функционирования АС ОВД в защищенном 
исполнении определяющее значение имеют информационные угрозы НСД, 
которые реализуются через удаленное взаимодействие с объектом 
воздействия (сетевые атаки).2 

Вид уязвимости: 
-незаконное использование плоттера для создания нелегитимных копий 

пользователем; 
-незаконное копирование выводимой плоттером информации;  
-перехват передаваемой информации от устройства обработки и 

хранения до плоттера; 
-перехват передаваемой информации от устройств обработки и 

хранения до устройств внешнего хранения данных ; 
-кража устройств внешнего хранения данных или используемых в них 

машинных носителей информации;  
-незаконное копирование информации, хранимой на устройствах 

внешнего хранения данных; 
-незаконное получение визуальной информации, проецируемой на 

экран;  
-незаконный перехват информации за счет утечек по каналам побочных 

электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) (кабель передачи данных 
от устройства генерации сигнала до проектора); 

-незаконное копирование информации пользователем; 
                                                 

1ФСТЭК России. Методический документ. Методика определения угроз 
безопасности информации в информационных системах [Электронный ресурс]. — 
URL:http://https://fstec.ru/component/attachments/ download/812 (дата обращения: 
21.02.2021).  

2 Язов Ю.К. Организация защиты информации в информационных системах от 
несанкционированного доступа: монография / Ю.К. Язов, С.В. Соловьев. — Воронеж: 
Кварта, 2018.  588 с. 
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-перехват передаваемой информации от устройства сканирования до 
устройства хранения;  

-незаконное использование многофункционального устройства для 
создания нелегитимных копий пользователем; 

-незаконное копирование выводимой многофункциональным 
устройством информации; 

-перехват передаваемой информации от устройства обработки и 
хранения до многофункционального устройства; 

-незаконное использование принтера для создания нелегитимных 
копий пользователем; 

-незаконное копирование выводимой принтером информации; 
-перехват передаваемой информации от устройства обработки и 

хранения до принтера; 
-незаконное изготовление видеизображений пользователем; 
-перехват передаваемой информации от устройства видеофиксации до 

устройства хранения; 
-незаконное получение информации из памяти устройства 

видеофиксации; 
- незаконное получение удаленного управления над персональным 

компьютером; 
-перехват передаваемой информации; 
-блокирование работы; 
-незаконное получение обрабатываемой информации; 
- незаконное получение хранимой информации; 
-сокрытие обрабатываемой и передаваемой информации от 

легитимного пользователя; 
-незаконная модификация информации; 
-незаконный перехват информации за счет утечек по каналам пэмин 

(кабель передачи данных от устройства генерации сигнала до проектора);  
-работа от имени легитимного пользователя; 
-уничтожение машинного носителя информации. 
Согласно  под сетевой (удаленной) атакой на АС ОВД будем понимать 

действие или совокупность действий, направленных на реализацию угрозы 
удаленного (с использованием протоколов сетевого взаимодействия) доступа 
к технологической информации или информации пользователя в 
компьютерной сети. 1 Причины успеха сетевых атак кроются в наличии 
уязвимостей АС ОВД, под которыми в понимаются свойства АС, 
обусловливающие возможность реализации угроз безопасности 
обрабатываемой в ней информации, то есть некие характеристики системы, 
делающие возможным существование данных атак. Поэтому создание 
таксономии уязвимостей представляется весьма важной задачей, решение 
которой позволит выработать принципы построения защищенного 
взаимодействия в АС на объектах информатизации ОВД.  
                                                 

1 Радько Н.М. Проникновения в операционную среду компьютера: модели 
злоумышленного удаленного доступа: учеб. пособие / Н.М. Радько, Ю.К. Язов, Н.Н. 
Корнеева. — Воронеж: Воронеж. госуд. технич. ун-т, 2013. — 265 с. 
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Законодательные и правоприменительные аспекты норм  
об уголовной ответственности за дискриминацию по гендерному признаку 
 

Дискриминация по гендерному признаку на сегодняшний день является 
проблемой международного характера. Большинство развитых стран мира 
поддерживают устранение дискриминации во всех сферах жизни общества, 
совершенствуя свое законодательство.  

Положения о недопустимости дискриминации по гендерному признаку 
известны законодательствам целого ряда государств. Однако, статистические 
данные свидетельствуют о недостаточной полной реализации прав граждан в 
политической сфере, например, политической активности женщин. 
Конституция Вьетнама в ст. 26, определяет, что «граждане мужского и 
женского пола равны во всех аспектах. Государство проводит политику 
обеспечения гендерного равенства и возможностей. Государство, общество и 
семья создают условия для всестороннего развития женщин и поддержания 
их роли в обществе. Гендерная дискриминация запрещена» 1. На практике 
получается ситуация «de facto de juro». Статистика на период 2016-2020 
годов женщины составляли 26,8% депутатов Национального собрания, на 
уровне провинции «составляет 26,6%, на уровне районов 27,5%, на уровне 
коммун 26,6%»2, безусловно, произошло улучшение положения женщин в 
реализации своих политических прав, возникает неравенство в соотношении 
мужчин и женщин в команде лидеров. 

Все эти права, предусмотрены ст. 2 Всеобщей декларации прав 
человека3, каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного, 
сословного или иного положения. Законодательство продолжает двигаться в 
этом  направлении, например, с 2018 в Саудовской Аравии года был снят 
запрет на вождение автомобиля женщинам. Монарх подписал декрет, 
                                                 

1 Конституция Социалистической Республики Вьетнам 2013 г. 
URL:https://thuvienphapluat.vn/vanban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx. 
(дата обращения 09.03.2021) 

2 Управление общей статистики, Информация о гендерной статистике во Вьетнаме, 
Статистическое издательство, 2018. 

3 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН) // СПС Консультант Плюс 
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предоставляющий женщинам право наравне с мужчинами получать 
водительские удостоверения. Права и свободы человека и гражданина, также 
гарантируются императивным законодательством государств. 

Так, в российском уголовном законодательстве охраняются и 
защищаются основные неимущественные права человека и гражданина, 
право на равенство, запрет дискриминации,  гарантом выступает ст. 136 УК 
РФ. Объектом данного состава  преступления является личность – это 
социальный субъект, имеющий  определенные права и обязанности. 
Объективная сторона состава преступления, состоит из действий, 
выраженных в различных формах дискриминации прав, свобод, а также 
законных интересов человека и гражданина, нарушая их в зависимости от 
расовой, национальной и гендерной принадлежности. В литературе под 
нарушением равенства прав и свобод человека и гражданина понимается 
установление преимуществ одного лица (группы лиц), лишение, 
ограничение, иное ущемление прав и интересов граждан в зависимости от 
признаков, относящихся к личности человека.1 

Наблюдается терпимое отношение правоприменителя к проблеме 
дискриминации по гендерному признаку, как свидетельствует судебная 
практика. Важным и необходимым в судебной практики, рассматриваемых 
преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
являются решения и постановления ЕСПЧ. В настоящее время 47 стран 
обязались обеспечивать в пределах их юрисдикции основные права и 
свободы не только своих граждан, но и каждого человека, в том числе и не 
являющегося гражданином этих стран. Постановление ЕСПЧ2 по делу  
Константина Маркина против России. Он жаловался на отказ национальных 
властей предоставить ему отпуск по уходу за ребенком, в связи с 
принадлежностью к мужскому полу. Европейский Суд заключил, что это 
различие в обращении равнозначно дискриминации по признаку пола. 

 Распространение короновирусной инфекции остро затронула 
проблемы дискриминации по гендерному признаку. Проведенный опрос в 
апреле 2020 года выделил основные нарушения прав женщин в трудовой 
сфере: рост трудовой нагрузки, сокращение размера заработной платы при 
таком же объема работы, перевод на сокращенный рабочий день, буллинг3. 
Исходя из подобных случаев на практике, мы можем сделать вывод о том, 
что случаи дискриминации по гендерной принадлежности присутствуют в 

                                                 
3 Уголовное право России. Часть Особенная: учебник для вузов/отв. ред. Л.Л. 

Кругликов. М., 2004. 
4 Постановление Европейского суда по правам человека «Константин Маркин 

(KONSTANTIN MARKIN) против Российской Федерации» (Жалоба № 30078/06)  // 
URL:http//www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=283631#048333926
44382599 (дата обращения: 10.03.2021 года) 

1 Гафизова Н.Б., Шнырова О.В. Нарушение прав женщин в период пандемии. 
Исследование ИЦГИ. Электронный ресурс URL:http://rosalux.ru/2020/11/13/нарушение-
прав-женщин-в-период-пандем/ дата обращения: (10.03.2021 года) 
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современном обществе до сих пор. К сожалению, декларативно закрепленное 
право при реализации не соблюдается. 

Таким образом, в настоящее время равенство мужчин и женщин 
закрепляется законодательствами практически всех стран мира, но при 
реализации, предусмотренных прав и свобод человека и гражданина, на 
практике возникают трудности. 
 
 

Царук Владимир Викторович, 
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Табакова Наталья Александровна,  

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  
Краснодарского университета МВД России 

 
Проблемы уголовно-правового регулирования использования систем 

искусственного интеллекта 
 

3 марта 2021 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 
принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России, 
где были подведены итоги работы за 2020 год и определены основные 
направления оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел на 
2021 год. Глава государства отметил, что сегодня криминогенная обстановка 
во всех субъектах Российской Федерации остается стабильной и 
контролируемой. При этом, согласно отчетности и краткой характеристики 
состояния преступности в нашей стране, прослеживается значительное 
снижение противоправных деяний в сфере экономики, против личности, в 
миграционной сфере. Однако, наряду с этим В.В. Путин отметил, что с 
преступлениями в сфере информационных технологий динамика не столь 
позитивная: за последние 6 лет их число в стране возросло более чем в 
10 раз. Преступность в киберпространстве и сфере высоких технологий 
получила широкое распространение как в глобальной системе, так и в 
национальной юрисдикции Российской Федерации. Президент признал, что 
правозащитные органы «не успевают» совершенствоваться и поспевать за 
крайне интенсивным развитием высоких технологий.  

В 2020 году аналогичную позицию заняла и Парламентская Ассамблея 
Государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности 
(далее, ОДКБ), которой 30 ноября 2020 года было принято постановление 
№ 13-5.4 «О проекте Концепции плана действий и инструментария в 
вопросах противодействия кибервызовам и угрозам». Особое внимание 
ОДКБ уделила вопросам, не получившим полноценного регулирования или 
практического решения в государствах-членах ОДКБ, таким как: 

- использование искусственного интеллекта, машинного обучения, 
нейросистем в целях нанесения вреда; 
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- необходимость адаптации законодательства к глобальным угрозам 
информационной безопасности на международном уровне, гармонизации и 
унификации законодательств государств-союзников в условиях 
формирования глобального информационного пространства и ускоренного 
роста глобальных угроз информационной безопасности; 

- неполноценность уголовных кодексов государств  членов ОДКБ, 
устанавливающих ответственность за совершение преступлений в сфере 
информационных технологий1. 

В 2018 году на территориях г. Москвы и Республики Татарстан начался 
эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего 
пользования высокоавтоматизированных транспортных средств2, с целью 
установления их соответствия требования безопасности. В связи с этим, 
представляется целесообразным рассмотреть некоторые вопросы 
регулирования общественных отношений, возникающих в процессе 
перемещения людей и грузов при помощи беспилотных 
(автоматизированных) транспортных средств в пределах дорог. 

По статистике в России с 2015 года по 2020 год количество ДТП 
уменьшилось на 1,5%, что демонстрирует тенденцию к сохранению 
динамики событий, в результате которых погибли или были ранены люди, 
нанесен материальный ущерб гражданам, юридическим лицам, государству. 
На данный момент в нашей стране отсутствует статистика ДТП с участием 
автоматизированных транспортных средств, ввиду отсутствия 
законодательного предписания регистрировать данные события, а также 
законодательного регулирования дорожного движения с участием 
беспилотных транспортных средств. Однако в США, к примеру, 
исследования в данном направлении проводятся. Специалисты 
американского Страхового института безопасности дорожного движения 
(IIHS) в 2020 году проанализировали влияние беспилотных автомобилей на 
аварийность в стране. Согласно анализу ДТП, которые произошли на 
территории США, беспилотное транспортное средство способно уменьшить 
их количество на 1/33, а это значит не просто снизить имущественную 
нагрузку на автовладельцев, но и сохранить жизнь и здоровье людей - 
участников дорожного движения.  

                                                 
1 О проекте Концепции плана действий и инструментария в вопросах 

противодействия кибервызовам и угрозам: постановление Парламентской Ассамблеи 
ОДКБ от 30 ноября 2020 г. № 13-5.4. URL: 
file:///C:/Users/parshina/Downloads/R_30_11_2020_13-5.4%20(1).pdf (дата обращения: 
11.03.2021). 

2   О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных 
дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств: 
постановление Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. № 1415. Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Известно, как беспилотники влияют на аварийность. URL: 
https://quto.ru/journal/news/izvestno-kak-bespilotniki-vliyayut-na-avariinost-05-06-2020.htm 
(дата обращения: 12.02.2021). 
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В действительности, беспилотные транспортные средства 
разрабатываются не только из-за их коммерческой выгоды, но и для 
обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и 
здоровья человека. В этой связи развитые страны проводят активную 
законодательную политику по урегулированию вопросов, связанных с 
уголовно-правовой ответственностью пользователей транспортных средств, 
оснащенных технологиями нейронных сетей и искусственного интеллекта.  

Для наглядности рассмотрим пример, который может возникнуть в 
ходе пилотирования автоматизированного транспортного средства в черте 
города.  

В ночное время суток беспилотное транспортное средство (далее, БТС), 
двигаясь в черте города, внезапно изменяет траекторию движения. Лицо, 
осуществляющее контроль за движением БТС, принимает решение перевести 
автомобиль в ручное управление, восстанавливает траекторию движения и 
сбивает велосипедиста, выехавшего на полосу движения. Впоследствии 
выясняется, что автоматизированное транспортное средство зафиксировало 
велосипедиста намного раньше, чем водитель за рулем, и изменило 
траекторию своего движения, своевременно перестроившись на другую 
полосу для обеспечения безопасного движения, а ошибочные действия 
водителя привели к ДТП и нанесению тяжкого вреда здоровью 
велосипедиста, что стало основанием для привлечения данного лица к 
уголовной ответственности по ч.1 ст. 264 УК РФ (необходимо внесение 
изменений и дополнений в УК РФ, так как диспозиция не содержит понятия 
беспилотного транспортного средства). 

Проблема возникает в том случае, когда лицо предполагает, что БТС 
изменяет траекторию движения для объезда препятствия либо избежания 
столкновения с пешеходами или транспортными средствами, поэтому не 
предпринимает действий для восстановления траектории движения, в 
результате чего происходит дорожно-транспортное происшествие с тяжкими 
последствиями (вплоть до летального исхода участников дорожного 
движения). И здесь закономерно возникает вопрос: кто в данном случае 
будет нести уголовную ответственность за причинения тяжкого вреда 
здоровью или смерти человека?  

Ряд исследователей полагают, что уголовной ответственности 
подлежит либо пользователь автомобиля (ст. 264 УК РФ) (необходимо 
внесение изменений и дополнений в УК РФ, так как диспозиция не содержит 
понятия беспилотного транспортного средства), либо разработчик робота-
машины, допустивший нарушение требований изготовления или 
программирования самоуправляемого устройства (ч.1 ст. 266 УК РФ) 
(необходимо внесение изменений и дополнений в УК РФ, так как диспозиция 
не содержит понятия беспилотного транспортного средства).  По мнению 
других, к ответственности необходимо привлекать самого искусственного 
интеллекта, то есть автономную и самообучающуюся роботизированную 
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систему, которая независимо от действий человека по неустановленной 
технической причине сама «совершает» противоправное действие1.  

Чтобы однозначно ответить на данный вопрос, обратимся к 
действующему уголовному законодательству РФ. Согласно ст. 8 УК РФ 
основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 
Одним из элементов состава преступления является субъект преступления, то 
есть вменяемое физическое лицо, совершившее противоправное, 
общественно опасное деяние, способное нести за него уголовную 
ответственность. Обладает ли самообучающийся робот правосубъектностью? 
Вопрос остается открытым и однозначно законодательно не урегулирован.  

Курьезный случай произошел в международной практике 29 октября 
2017 года, когда человекоподобного робота Софию наделили подданством 
Саудовской Аравии в ходе экономической конференции Future Investment 
Initiative в Эр-Рияде2. Андроид наделен искусственным интеллектом, 
способен к самообучению, имитации человеческих эмоций, умеет 
распознавать речь, а также имеет возможность анализировать диалоги 
и вычленять нужные фрагменты информации. С помощью сочетания этих 
технологий София становится «умнее» с каждым новым разговором.  

По мнению ученого-юриста из Йельского университета Йинг Ху, 
роботы, наделенные искусственным интеллектом должны нести уголовную 
ответственность, так как они постоянно учатся и корректируют свое 
поведение, что, в свою очередь, влияет на принятие решений, в результате 
чего робот может причинить вред, который не будет обусловлен дефектами 
его конструкции или влиянием человека3. 

Таким образом, вопрос о правосубъектности искусственного 
интеллекта становится краеугольным камнем при конструировании 
уголовно-правового законодательства во всех государствах. Мы считаем, что 
до тех пор, пока у робота не появятся «сознание» и «собственная воля» как 
необходимые условия дееспособности, ни признать робота субъектом права, 
ни распространить на него по аналогии иные правовые конструкции будет 
невозможно.  

Выше мы отмечали, что к уголовной ответственности возможно 
привлечение разработчика робота-машины, допустившего нарушение 
требований изготовления или программирования самоуправляемого 
устройства. Однако, это будет возможным только в том случае, если в 
процессе расследования будет установлено, что работником организации, на 
которого действующими инструкциями или правилами, соответствующим 
                                                 

1 См.: В.Н. Некрасов.  Уголовная ответственность роботов: актуальные проблемы и 
направления дальнейшего развития // Государство и право, 2019. № 5. С. 134-140. 

2 См.: З.И. Хисаимова, И.Р. Бегишев. Уголовная ответственность и искусственный 
интеллект: теоретические и прикладные аспекты // Всероссийский криминологический 
журнал. 2019. Т. 13. № 4. С. 569.  

3 Роботы должны нести уголовную ответственность. URL: 
https://hightech.fm/2017/04/04/intelligencesystems (дата обращения: 05.03.2021). 
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распоряжением либо в силу занимаемого им служебного положения 
возложена ответственность за техническое состояние или эксплуатацию 
транспортных средств, и им не выполнены должностные обязанности по 
обеспечению надлежащего технического состояния беспилотного 
транспортного средства, выпущенного в эксплуатацию с техническими 
неисправностями (необходимо внесение изменений в постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 № 25 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения»1, в связи с отсутствием в 
нем понятия беспилотного транспортного средства). И здесь неизбежно 
возникает вопрос о способе установления технической неисправности, 
(системных) ошибок, возникших в искусственном интеллекте по вине 
разработчика робота. Одним из доказательств вины должностного лица 
станет транспортно-техническая экспертиза и компьютерно-техническая 
экспертиза, производимые в целях установления наличия/отсутствия 
дефектов системы искусственного интеллекта, а также причин, 
обусловивших такие дефекты, определения технического состояния 
беспилотного транспортного средства, наличия/отсутствия у пользователя 
автоматизированного транспортного средства технической возможности 
избежать ДТП; наличие/отсутствие изменений, вносимых в систему 
искусственного интеллекта, характер изменений, время и лицо, 
осуществившее такое изменение и т.д. В случае установления вины 
разработчика роботизированной системы в технической неисправности 
искусственного интеллекта, он будет подлежать уголовной ответственности в 
соответствии с ч. 1 ст. 266 УК РФ (необходимо внесение изменений и 
дополнений в УК РФ, так как диспозиция не содержит понятия беспилотного 
транспортного средства). Однако, с проведением указанных экспертиз на 
практике может возникнуть проблема из-за невозможности получения 
экспертного заключения ввиду засекреченности данных о разработке 
самоуправляемых автомобилей. Если экспертизой не будет установлена 
техническая причина, приведшая к неисправности искусственный интеллект, 
разработчик роботизированной системы не может быть привлечен к 
уголовной ответственности в связи с отсутствием в его действиях состава 
преступления, а значит лицо, совершившее преступление может избежать 
уголовной ответственности, что станет «почвой» для развития преступной 
деятельности в указанной сфере, нарушению прав и свобод человека и 
гражданина, возникновению угроз национальной безопасности Российской 
Федерации.  

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения: пост. Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г.      
№ 25 // Рос. газета. 2008. 26 декабря. 
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Таким образом, в настоящей статье были рассмотрены различные 
подходы к вопросу о привлечении к уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступления при эксплуатации БТС, оснащенного системой 
искусственного интеллекта, приведен показательный пример, обосновавший 
отсутствие нормативного регулирования отдельных видов общественных 
отношений, возникающих в процессе перемещения людей при помощи 
беспилотных (автоматизированных) транспортных средств в пределах дорог. 
Мы считаем, что в конечном итоге подобный правовой вакуум приведет к 
нарушению основополагающих (конституционных) прав граждан на 
судебную и государственную защиту их законных интересов.  

Уголовное законодательство в настоящее время способно исполнять 
задачи по охране прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
конституционного строя Российской Федерации от преступных 
посягательств, однако экстенсивно усложняющиеся общественные 
отношения ставят перед государством задачи по разработке инновационных 
мер борьбы с преступностью, подготовке проектов и планов, направленных 
на обеспечение и защиту прав и законных интересов человека и гражданина, 
своевременное дополнение и изменение действующего законодательства. 
 
 

Черкесов Али Хункерханович,  
курсант 4 курса Барнаульского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Шаганова Ольга Михайловна, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии  
Барнаульского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук 
 

Криминологическая характеристика мошенничеств 
в сфере компьютерной информации 

 
Прогресс в сфере информационных технологий, прежде всего, в сети 

«Интернет», отмечается своей дуалистической природой. Это 
обуславливается тем, что, с одной стороны, подобное развитие позволяет 
говорить о невероятном развитии всего человечества и огромном шаге 
вперед, а также о возможном решении таких задач, которое ранее не 
представлялось возможным. Однако, с другой стороны, таким продуктивным 
развитием информационных технологий не смогли не воспользоваться лица, 
которые осуществили такие действия в преступных целях. 

С точки зрения деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
данная ситуация представляется также двойственной. То есть, вместе с тем, 
что правоохранительные органы осуществляют направленную работу, 
связанную с поиском новых методов и средств борьбы против 
киберпреступлений, что им удается, по нашему мнению, вполне успешно, 



1509 
 

преступники также «не стоят на месте» и усовершенствуют способы 
совершения противоправных деяний. 

Указанная тенденция, по мнению В.С. Воробьевой становится 
причиной введения в Уголовный кодекс Российской Федерации новых 
составов преступлений, связанных с применением новейших технологий. 
Принятием новых уголовно-правовых норм, введением уголовно-правовой 
ответственности за общественно опасные деяния законодатель стремится 
обезопасить общественные отношения, поставленные под угрозу1. 

Обратим внимание на конкретный состав преступления, 
представленный в УК РФ – ст.159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной 
информации». Так, предметом преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК 
РФ, является имущество и право на имущество, как документально 
удостоверенная возможность осуществлять правомочия собственника в 
отношении определенного имущества. 

Необходимо подчеркнуть, что в ходе совершения вышеуказанного 
преступного деяния, субъект воздействует непосредственно на 
компьютерные средства, что в результате вызывает опосредованное влияние 
на имущество потерпевшего лица, которому в итоге причиняется 
материальный ущерб. Данная схема встречается достаточно часто и 
представляет собой ситуацию, когда виновный непосредственно не 
взаимодействует ни с потерпевшим, ни с третьими лицами. 

Как отмечает В.К. Барчуков, иным вариантом реализации такого 
преступления становится схема, при которой совершается «сложное» 
хищение имущества потерпевшего без непосредственного контакта с 
последним, совершенное через воздействие на средства хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации или информационно-
телекоммуникационных сетей путем использования возможностей 
контрагента, предоставляющего услуги связи, сопряженное с обманом или 
злоупотреблением доверием2. 

При рассмотрении личности преступника, совершающего 
мошенничества в сфере компьютерной информации, прежде всего, нужно 
обратить внимание на уровень интеллекта предполагаемого субъекта 
преступление.  

Как правило, подобный преступник образован, целеустремлен, быстро 
приспосабливается к существующей ситуации и умеет выходить из сложных 
обстоятельств. Лицо будут отличать такие качества как расчетливость, 
скрытность, а также умение лгать и способность прибегнуть к обману, а 
также обману путем злоупотребления доверия уязвимых категорий лиц: 
пенсионеров или лиц младшего возраста. 

                                                 
1 Воробьева М.С. Криминологическая характеристика мошенничества в сфере 

компьютерной информации // Союз криминалистов и криминологов. 2020. № 2. С. 130. 
2 См. подробнее: Барчуков В.К. Типичные схемы совершения мошенничества в 

сфере компьютерной информации // Безопасность бизнеса. 2017. № 6. С. 30-36. 
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Преступными мотивами при совершении названного преступления 
выступают жажда обогащения, алчность, стремление приобрести 
материальные блага и желание «легкой жизни», поскольку некоторым лицам, 
особенно обладающими профессиональными знаниями в сфере 
информационных технологий, совершение таких преступлений «не 
составляет труда» и может стать частью их повседневной деятельности.  

Жертва данного преступления, как правило, никогда лично не 
встречалась с субъектом преступления, что связано с характером такого 
деяния. Отметим, что потерпевшими становятся люди всех возрастов: 
молодые слои населения (в среднем, граждане до 35 лет) ввиду их глубокой 
вовлеченности в использование компьютерных технологий, интернет-
ресурсов и лица старше 35 лет ввиду компьютерной неграмотности и 
пренебрежения средствами безопасности, способными усилить защиту 
конфиденциальных данных. М.С. Воробьева подчеркивает, что 
существенной характеристикой жертвы мошенничества в сфере 
компьютерной информации является ее самонадеянность, например, когда 
она вносит персональные данные на «ненадежных» сайтах или сайтах, для 
того не предназначенных, что, значительно облегчает последующее их 
преступное использование1. 

В итоге необходимо отметить, что опасность мошенничества в сфере 
компьютерной информации заключается в стремительном развитии таких 
технологий и, прежде всего, сети «Интернет». Личности преступника его 
совершающего свойственны высокий уровень интеллекта и корыстная 
мотивация. Жертвы преступления – лица любого возраста, пренебрегающие 
правилами безопасного поведения в сети «Интернет».  
 
 

Чупенко Екатерина Станиславовна, 
курсант 3 курса Ростовского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Девятовская Светлана Викторовна,  

преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  
Ростовского юридического института МВД России 

 
Семейно-бытовое насилие в уголовном праве 

 
На сегодняшний день статистика общественно опасных и 

противоправных деяний в области насилия указывает на то, что около 40% 
абсолютно всех тяжких насильственных преступлений совершаются именно 
в семье. Каждый год в России реализуется общественно опасных и 
противоправных деяний в отношении женщин в сфере семейно-бытового 
насилия примерно пятнадцать тысяч раз. На профилактическом учете в 
                                                 

1 Воробьева М.С. Криминологическая характеристика мошенничества в сфере 
компьютерной информации // Союз криминалистов и криминологов. 2020. № 2. С. 136. 
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полиции состоит около 88000 семейных дебоширов.1 Неужели данная 
статистика не позволяет указать на необходимость не только принятия 
законопроекта о домашнем насилии, но также и криминализации ст. 6.1.1 
КоАП РФ?  

Актуальность темы данной научной статьи заключается в том, что 
проблема, возникшая в Российской Федерации в связи с домашним 
насилием, является одним из достаточно действенных направлений по 
превенции общественно опасных и противоправных деяний. Так как статья 
«Побои», ранее содержавшаяся в Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее по тексту – УК РФ) была декриминализована в 2017 году, данное 
явление превратилось в предмет пристального внимания со стороны 
социума.2В последнее время также набирает обороты данная тема, так как 
случаи совершения побоев в отношении членов семьи или родственников 
заметно увеличилось. Объектом данной научной статьи выступают 
общественные отношения, складывающиеся в области домашнего насилия. 
Предмет научной статьи – российское законодательство в области семейно-
бытового насилия.  

Прежде чем перейти к основной проблеме существования домашнего 
насилия, необходимо указать на то, что в принципе понимается под 
термином «насилие». Согласно изречению Всемирной организации 
здравоохранения насилие – это понятие для обозначения сознательного 
использования физической силы, психологического, сексуального или 
экономического давления, направленных против другого лица или группы 
лиц, с целью достижения нанесения различного рода телесных повреждений, 
причинения смерти, психологической травмы или иного ущерба для 
потерпевшего. 3 

Ключевой проблемой в области домашнего насилия все же следует 
выдвинуть несовершенное нормативно-правовое регулирование 
рассматриваемой сферы общественных отношений.  Всем известно, что все 
течет – все меняется, что также свидетельствует и о развитии, модификации 
специфических особенностей и форм общественно опасных и 
противоправных деяний в Российском уголовном законодательстве, однако 
на сегодняшний день не только требуется конкретная динамика, но и 
предотвращение регресса, сформировавшихся в результате 
декриминализации побоев в отношении членов семьи и родственников.  

В Российской Федерации жертвы домашнего насилия практически 
прекратили попытки обращения в отдел полиции. Потерпевший от семейно-
бытового насилия приходит в правоохранительные органы лишь тогда, когда 
ему угрожает серьезная опасность, однако в большинстве случаев, как только 

                                                 
1URL: https://www.m24.ru/special/violence  
2«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) // СПС КонсультантПлюс. 
3 Мартыненко Б. К. Насилие в сегодняшней России // Очерки новейшей 

камералистики. - 2019. - № 1. - С. 28-33. 
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угроза сходит на «нет», данные лица стремятся забрать заявление, которое 
подали ранее специально уполномоченному на то лицу. Существуют случаи, 
когда потерпевшие от домашнего насилия все же доводят дело до суда, и 
именно благодаря таким действиям и существует статистика семейно-
бытового насилия. Однако процент жертв, не стремящихся «вернуть 
заявление» составляет все лишь около трех процентов. Если обратиться к 
статистике Всемирной организации здравоохранения по поводу процентного 
отношения лиц, пострадавших от семейно-бытового насилия, но при этом не 
подавшим заявление в правоохранительные органы, то установим, что 
данная статистика составляет от двадцати до семидесяти процентов по всему 
миру.1  Почему имеет место быть такое явление? Приведем пример одной из 
жертв – Маргариты Грачевой, уроженки города Серпухов. 

Маргарита Грачева стала потерпевшей домашнего насилия в 2017 году. 
11 декабря 2017 года произошел резонансный случай, когда Маргариту вывез 
в лес ее муж Дмитрий Грачев и в течение полутора часа пытал ее, а затем 
отрубил кисти обеих рук. Мать Маргариты призналась, что он неоднократно 
избивал ее, оставляя на теле ссадины и синяки. Помимо того, что физический 
и психологический вред был нанесен гражданке Грачевой, систематические 
избиения также наблюдали и их дети. Встает вопрос, по какой причине 
Маргарита Грачева сразу не обратилась в правоохранительные органы? 
Потерпевшая обратилась в отдел полиции после того, как в ноябре 2017 года 
Дмитрий вывез ее в лес и угрожал ножом. На ее обращение ей последовал 
ответ, что участковый уполномоченный на их административном участке 
свяжется с ней в скором времени. Однако он перезвонил ей лишь через 20 
дней, после чего провел профилактическую беседу с Дмитрием на лавке во 
дворе их дома, далее  ее муж остался безнаказанным. Так как сотрудник 
полиции не проявил бдительность, своевременно не предупредил 
противоправное деяние и не наказал виновного, это все дало толчок к тому, 
что Дмитрий Грачев стал еще более свирепее и жестче.2 

Следовательно, отсюда вытекает очередная проблема домашнего 
насилия – равнодушие со стороны правоохранительных органов. Если 
соединить первую и вторую проблемы, то возможно прийти к успешному их 
решению – криминализация ст. 6.1.1 КоАП РФ.3 Также на наш взгляд было 
бы наиболее эффективным вариантом решения данных проблем – введение в 
УК РФ санкции, определяющей ответственность за попытки потерпевшей от 
побоев забрать заявление из отдела полиции в силу примирения сторон. 
Данная позиция представлена в связи с тем, что психотерапевты установили, 
что человек, склонный к насилию имел серьезные проблемы в детстве, 

                                                 
1 Насилие в отношении женщин в Российской Федерации. Правовой анализ 

ситуации. Правовая инициатива по России. М., 2018. С. 41-42. 
2URL: https://ria.ru/20181022/1530984510.html.  
3«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СПС КонсультантПлюс. 
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следовательно, его противоправные деяния в области применения насилия 
выступают в качестве хронической модели поведения.  

Возникает очередной вопрос, почему жертва домашнего насилия 
старается забрать заявление из отдела полиции? Существует ряд факторов, 
определяющих поведение потерпевшего от семейно-бытового насилия, а 
именно: 

1. Я тоже не идеален (а) – я должен быть идеальным, чтобы он (она) 
относился ко мне с уважением; 

2. Теперь он (она) стал (а) хорошим (ей), изменился (ась); 
3. Он (она) связался (ась) после того, как я ушел (а) – скучает по мне; 
4. Он (она) находится под большим стрессом; 
5. Я сам (а) напросился (ась) на жестокое обращение, так как реагирую 

на него.1 
Жертвы домашнего насилия забывают о том факте, 

свидетельствующем о том, что чувствовать негативные эмоции после побоев 
нормально, так как это естественные человеческие эмоции, образующиеся в 
результате плохого обращения, это нормальная реакция на отклоняющееся 
поведение виновного. Ошибочным суждением также следует считать и те 
моменты, когда потерпевший считает, будто злоупотребление домашним 
насилием, было, есть и будет лишь его виной. 2 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что жертвами домашнего 
насилия не выступают только девушки, ими могут быть как лица женского, 
так и мужского пола, совершеннолетние и несовершеннолетние граждане. С 
каждым годом число потерпевших от семейно-бытового насилия растет, что 
приводит к необходимости скорейшего принятия законопроекта о домашнем 
насилии, а также криминализации ст. 6.1.1 КоАП РФ. Если в семье есть дети, 
то общественная опасность данного деяния также может состоять и в том, 
что несовершеннолетние, наблюдающие за тем, как члена их семьи 
избивают, формирует психологическую травму, следовательно, также велика 
вероятность того, что данные лица в будущем начнут перенимать образ 
жизни абьюзера в своих семейных отношениях. На сегодняшний день 
существует необходимость в регулировании общественных отношений, 
возникающих в результате применения уголовного наказания в отношении 
лиц, совершивших домашнее насилие. Требуется устранить все пробелы, 
образующиеся в результате совершения организационных, правовых, 
управленческих действия со стороны специально уполномоченных на то 
должностных лиц правоохранительных органов, ибо их «застой» влечет 
проблемы в превентивной деятельности сотрудников полиции. Жертвы от 
семейно-бытового насилия не стремятся обращаться в правоохранительные 
органы за помощью, для этого имеет место быть ряд причин – не способны 

                                                 
1 Национальный центр по предотвращению насилия «АННА». От знаний - к 

действиям : Продвижение прав женщин : пособие. - М., 2018. - С. 120. 
2Ершова Е. Н., Айвазова С. Г. Домашнее насилие: социально-правовой аспект: 

учебно-методическое пособие. - М., 2018. - С. 194. 
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осознать всю серьезность ситуации, боязнь мести виновного, стеснение, 
развод, разрыв отношений, потеря детей и иное. В заключении необходимо 
отметить, что российское законодательство не направлено на то, чтобы 
обеспечить жертв домашнего насилия средствами правовой защиты. 
Специально уполномоченные на то должностные лица государственных 
органов не осуществляют помощь потерпевшим, в силу того, что не владеют 
достаточной информацией по поводу того, какие имеются в Российской 
Федерации социальные, медицинские, психологические и правовые ресурсы. 
Следовательно, требуется совершенствование российского законодательства 
в рассматриваемой области.  
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Криминологическая характеристика экономических преступлений 

 
В современном обществе происходит увеличение совершения 

преступлений экономической направленности. Криминализация 
экономической сферы Российской Федерации неразрывно связана с 
протекающими в обществе изменениями, принятием новых нормативных 
правовых актов, а также внешнеполитической обстановкой. С каждым годом 
появляются новые виды экономических преступлений с более сложными 
схемами их совершения. 

Экономическим преступлениям отведен отдельный раздел Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее УК РФ)-Раздел VIII «Преступления в 
сфере экономики», состоящий из трех глав. 

В уголовно-правовой и криминологических науках не разработано 
единое систематизированное понятие «экономическая преступность». Более 
того, стоит отметить, что далеко не все ученые1 выделяют экономическую 
преступность, как отдельный вид преступлений (В.Н. Кудрявцева, 
В.Е. Эминова).  

А.М. Яковлев характеризует экономическую преступность, как случаи 
умышленного причинения ущерба государственному или общественному 
имуществу, экономическим интересам народного хозяйства и отдельных 

                                                 
1 Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 1999. 

С. 74; Криминология / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой и проф. Г.М. Миньковского. М.: 
Изд-во БЕК, 1998. С. 86. 
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граждан, при которых одни участники теневой экономики занимают 
определенные места в системе экономических отношений, а другие 
злоупотребляют служебным положением1. Также Яковлев А.М. утверждает, 
что субъект данной категории преступлений должен быть специальным, то 
есть это должно быть лицо, которое непосредственно участвует в 
конкретных экономических правоотношениях2. В свою очередь, 
Н.Ф. Кузнецова считает, что экономическая преступность – это составное 
понятие, состоящее из посягательства на собственность и преступлений в 
сфере предпринимательства, которые тесно связаны с коррупцией и 
злоупотреблением должностными полномочиями3. Мнения, что у 
экономической преступности специальный субъект придерживаются и такие 
ученые как Э.И. Петров, Р.Н. Марченко и Л.В. Баринова. Они утверждают, 
что под понятием экономической преступности необходимо понимать 
совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики 
лицами в процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой 
деятельностью и посягающих на собственность и другие интересы 
потребителей, партнеров, конкурентов и государства, а также на порядок 
управления экономикой в различных отраслях хозяйства4.  

Например, Л.В. Бертовский считает, что экономическая преступность – 
это предусмотренное уголовным законом общественно-опасное деяние, 
совершаемое в любой форме собственности, посягающее на общественно-
экономические отношения5. В дальнейшем он продолжил рассматривать 
тему экономической преступности в соответствие с развитием рыночных 
отношений в Российской Федерации и дополнил свое определение новыми 
признаками. Такими дополнениями стали следующие признаки: 
преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью, 
совершаемые «ненадлежащими» хозяйствующими субъектами, по своей 
природе, направленные на незаконное извлечение и присвоение прибыли 
путем производства и реализации материально выраженных объектов 
(товаров), обладающих потребительскими свойствами6.   

Таким образом, проанализировав взгляды различных ученых на то, что 
же такое экономическая преступность, можно сделать вывод, что в 
криминологической науке нет единого мнения по данному вопросу. Однако 

                                                 
1 Яковлев А.М. Экономическая преступность: закон и жизнь. М.: Знание, 1990. С. 3. 
2 Яковлев A.M. Социология экономической преступности. - М.: Наука, 1988. -С.50. 
3 Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях. Вестник 

Московского университета. Серия 11. Право. 1993, № 4. С. 12. 
4 Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и 

предупреждение экономических преступлений. М., 1995. С. 12. 
5Бертовский Л.В. Экономические преступления как объект права, криминалистики, 

уголовно – процессуальная деятельность // «Черные дыры» в Российском 
законодательстве. 2002. № 4. С. 197. 

6 Бертовский Л.В. Преступления, связанные с запрещенной экономической 
деятельностью: проблемы теории и методики расследования // «Черные дыры» в 
Российском законодательстве. 2003.№ 1.С. 128. 
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существуют определенные признаки, встречающиеся во многих дефинициях. 
Таким образом, можно выявить обобщенную дефиницию, включая эти 
схожие признаки. Экономическая преступность – это предусмотренное 
уголовным законодательством социальное-экономическое явление, 
выражающееся в посягательстве на собственность, а также иные 
экономические правоотношения, в том числе запрещенную экономическую 
деятельность, совершаемое специальным субъектом, то есть лицом, 
непосредственно участвующем в конкретных экономических отношениях.  

Экономической преступности также присущ ряд признаков, в том 
числе те, которые названы в дефиниции. Так, например, одним из важнейших 
признаков является наличие корыстной цели, личных интересов субъекта 
преступления. Данный признак является обязательным при расследовании 
преступлений о мошенничестве, присвоении и растрате согласно п. 26 
постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30 
ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате». Таким образом, суды при рассмотрении дел данной 
категории, должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения 
является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) 
обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным 
имуществом как своим собственными, в том числе путем передачи его в 
обладание других лиц, круг которых не ограничен1. 

Субъективной стороной экономических преступлений является 
умышленная форма вины, однако в отдельных случаях может быть и двойная 
форма вины. 

По общему правилу, субъектом данных преступлений является 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, 
а именно 16 лет. Стоит отметить, что еще одним важным признаком является 
совершение экономического преступления в рамках своей профессиональной 
деятельности, в том числе с использованием должностных полномочий. Как 
уже было отмечено выше, ряд ученых (А.М. Яковлев, Э.И. Петров, 
Р.Н. Марченко и Л.В. Баринова) придерживаются мнения, что субъект 
данного вида преступлений является специальным. То есть происходит 
злоупотребление должностными полномочиями для получения 
экономической выгоды, прибыли. Чаще всего в практике такие действия 
имеют коррупционную направленность, что, непосредственно, относится к 
экономической преступности. 

Нередко экономические преступления совершаются организованно 
(группой лиц), неся, таким образом, коллективный характер. Они отличаются 
своей множественностью, продолжительностью и систематизацией. В 
результате совершения преступлений данной категории происходит 
перераспределение материальных благ, что влечет за собой причинение 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 

2017 г. № 48 // СПС/ КонсультантПлюс. 
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ущерба интересам государства, организации (юридического лица) либо 
отдельного гражданина. 

В соответствие с уголовным законодательством Российской Федерации 
к преступлениям экономической направленности можно отнести следующие 
составы: незаконное предпринимательство, незаконная банковская 
деятельность, незаконное поучение кредита, фальсификация финансовых 
документов учета и финансовой отчетности, уклонение от уплаты налогов 
и т.д. Данные составы считаются «безусловными преступлениями 
экономической направленности».  

Однако к преступлениям экономической направленности некоторые 
ученые (В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова, А.И. Долговой, С.В. Ванюшкина) 
также относят составы преступлений не входящих в 22 главу УК РФ, но 
затрагивающих интересы экономических правоотношений. Так, например, 
дача или получение взятки, служебный подлог, злоупотребление или 
превышение должностных правомочий (коррупционная направленность1), 
кража, грабеж, разбой (преступления против собственности)2.  

Как уже отмечалось ранее, важным признаком экономической 
преступности являются корыстные побуждения, личная экономическая 
выгода, таким образом, можно отнести такие составы преступлений как 
убийство из корыстных побуждений, похищение человека их корыстных 
побуждений, захват заложника, осуществленный из корыстных побуждений 
ли по найму и другие. В перечисленных преступлениях, безусловно, 
присутствует экономическая направленность, которая является, 
непосредственно, мотивацией к совершению преступного деяния.  

В Российской Федерации после смены экономической системы 
государства на рыночную, произошли изменения в экономической 
преступности. Появились новые виды преступлений, начала развиваться 
теневая экономика, коррупция, налоговые преступления. Рост преступности 
явно начал увеличиваться, так как к понятию экономическая преступность по 
мимо хозяйственного управления, стали добавляться иные составы 
преступлений. Только за 2019 год в России было выявлено более 104 тысяч 
экономических преступлений, в результате которых был причинен 
материальный ущерб в размере 447,2 млрд рублей3. Как заявляет 
МВД России преступления экономической направленности составляют 
84,6% от общего числа совершенных общественно опасных деяний. Однако 
стоит отметить, что количество совершенных экономических преступлений 
за тот же период 2018 года сократилось на 4,1% (за 2018 год совершено более 
109 тысяч преступлений). В связи с чем может возникнуть вопрос о 
латентности экономических преступлений в России.  

                                                 
1 Криминология / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Изд. группа НОРМА–

ИНФРА–М., 1999. С. 501. 
2 Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 1999. С. 339 
3 Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс] URL: https://xn--b1aew.xn-

-p1ai/reports/item/19412450/. Дата обращения: 01.10.2020 
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Дадим краткую характеристику латентности преступлений. Латентная 
преступность, по мнению С.И. Иншакова, незарегистрированная часть 
фактической преступности1. Обычно принято выделять два вида 
латентности: искусственную (правоохранительным органам известно о 
совершении преступления, однако данные общественно опасные деяния не 
поставлены на учет) и естественную (правоохранительным органам факт 
совершения общественно опасного деяния неизвестен).  

Преступления экономической направленности, в том числе связанные с 
коррупционной составляющей, имеют высокий уровень латентности. 
Причиной латентности является развитая и структурированная система 
коррумпированности, а также отсутствие специальных знаний у субъекта, 
производящего расследование экономического преступления. Большинство 
экономических преступлений по разным причинам не находит отражения в 
официальной статистике - уровень их латентности находится в пределах 70-95%. 

На значительной латентности преступлений в сфере экономической 
деятельности сказывается и пассивность населения. Например, выборочные 
исследования свидетельствуют, что около 80% опрошенных граждан 
ежегодно становятся потерпевшими от экономических преступлений, а 2,8% 
из них - два и более раза. Однако лишь каждый девятый потерпевший 
обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в 
отношении его преступлении2. 

Для борьбы с латентностью экономических преступлений, а также 
повышением их раскрываемости необходимо проводить подготовку кадров 
для расследования определенного вида преступлений, с детальным 
изучением нюансов в данной сфере, выработке конкретных методик 
расследования. Также необходимо устанавливать сотрудничество между 
различными органами государственной власти для лучшего взаимодействия 
при раскрытии преступлений.  

Экономические преступления одни из самых сложных для 
расследования. Для успешного раскрытия необходимо знать специфику 
данной сферы. Например, если это касается преступлений в сфере 
налогообложения (уклонение от уплаты налогов: ст. 198, 199 УК РФ) 
субъект, производящий расследование, должен понимать как взимаются 
налоги, за что они могут взиматься, как производится поступление налогов в 
бюджет государства, кто может пользоваться льготами и  многое другое. Для 
этого необходимо развивать организационно-правовой механизм 
противодействия. Так, был подписан Приказ от 03 сентября 2013 года о 
взаимодействии трех структур: МВД России, СК России и ФНС России3.  В 
                                                 

1 Иншаков С.М. Латентная преступность в Российской Федерации: 2001 - 2006 / 
Под ред.: Иншаков С.М. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 351 c. 

2 Официальный сайт ВЦИОМ [Электронный ресурс] URL: https://wciom.ru/. Дата 
обращения: 14.10.2020 

3Приказ ФНС, Следственного комитета РФ и Министерства внутренних дел РФ от 
03 сентября 2013 г. № ММВ-7-4/306/61/663@ «О создании межведомственных рабочих 
групп» // СПС// КонсультантПлюс 
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процессе сотрудничества ведомств были созданы рабочие группы в 
субъектах РФ и в результате чего происходит обмен информацией, 
утверждение совместных планов расследования, обсуждаются предложения 
по повышению эффективности взаимодействия. Итогом такого 
взаимодействия является повышения раскрываемости налоговых 
преступлений, сложных налоговых махинаций, что ведет к увеличению 
поступлений в бюджет государства.  

Также стоит отметить, важность принятия нормативных правовых 
актов, регулирующих более детально экономические правоотношения для 
того, чтобы максимально исключать возможность использования различных 
схем, махинаций для совершения экономических преступлений. 

Экономическая преступность – это сложная структурированная 
система, которая требует детальной проработки и особого внимания. Для 
успешного раскрытия преступлений в данной сфере, необходимо деятельно 
изучать специальные знания, связанные с экономическими 
правоотношениями, вырабатывать особую методику расследования, изучать 
характеристики и основные проблемы, разрабатывать эффективные меры 
противодействия. Принятые своевременно профилактические, 
противодействующие меры, будут способствовать нормальному 
функционированию и развитию не только экономической сферы, но и всего 
государства в целом.  
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РАЗДЕЛ XV. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Байстрюченко Дмитрий Андреевич,  
курсант 3 курса Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Щербакова Елена Николаевна,  

преподаватель 6 кафедры  
Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко 

 
Род Васнецовых в аспекте служения Отечеству:  

на примере священства и воинства 
 

Взаимодействие воинства и священства как опыта служения Отечеству 
имеет глубокие исторические корни. С древних времен Русская 
Православная Церковь заботилась о духовно-нравственном воспитании 
воинов, а в самые решительные моменты совершала свой духовный и ратный 
подвиг.    

Доблестный род Васнецовых оставил свой культурный след не только 
в современной Кировской области и Удмуртской республике, но и на 
кубанской земле. Так, на основании имеющихся документов, стало известно, 
что великий живописец В.М. Васнецов не раз бывал в Краснодаре, а весной 
1900 года – даже вместе с А.П. Чеховым и А.М. Горьким. Кроме того, 
в Краснодаре есть Троицкий храм, который, как свидетельствует кубанский 
краевед Селиверстов А.В., по инициативе казачества был расписан в стиле 
В.М. Васнецова представителем школы великого художника 
Н.М. Сафоновым. Следует отметить, что во время Первой мировой войны 
В.М. Васнецов принимал участие в разработке головного убора 
революционера – буденовки, повторяющей форму богатырского шлема, 
которая и стала центральной деталью памятника отстаивающей свои идеалы 
революционной молодежи, установленного в Городском парке Краснодара. В 
Краснодарском художественном краевом музее им. Ф.А. Коваленко имеются 
подлинники карандашных набросков и картин Виктора Михайловича 
Васнецова и Аполлинария Михайловича Васнецова, а также Юрия 
Алексеевича Васнецова и его дочери – Елизаветы Юрьевны Васнецовой. Как 
известно, Ю.А. Васнецов стал первым иллюстратором пьесы С.Я. Маршака 
«Кошкин дом», которая была написана Самуилом Яковлевичем в начале 
прошлого века для екатеринодарских (Екатеринодар – прежнее название 
Краснодара) беспризорников, чьим воспитанием Маршак занимался в так 
называемом «Детском городке», о чем сохранились частушки. Что же 
касается дочери Ю.А. Васнецова, Е.Ю. Васнецовой, то она была замужем за 
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выпускником краснодарского художественного училища, некоторое время 
работавшим в нем, художником В.Ф. Стеблянским, чей прадед имел 
мануфактуры на Кубани. Помимо этого, в поселке Кабардинка 
Краснодарского края есть «Старый парк», созданный архитектором и 
скульптором А.И. Алексеевым, на территории которого расположен Дом 
искусств (Русский дом). По свидетельству искусствоведа С.Л. Дмитриевой, 
национальная тематика внешнего облика Дома опознается в относящихся к 
неорусскому стилю времени модерна декоративных фронтонах и козырьках, 
которые возвращают нас к Третьяковской галерее, построенной по проекту 
В.М. Васнецова. Более того, пространство вокруг здания Русского дома 
занимают три конные статуи богатырей – героев древнерусских былин, 
изображенных на картине В.М. Васнецова «Богатыри». Справа от парадного 
входа в Русский дом расположен Илья Муромец, задний торцовый фасад 
охраняют Добрыня Никитич и Алеша Попович. Как и на картине 
В.М. Васнецова, кони под стать своим всадникам: крепкие и кряжистые. 
Кроме этого, по замыслу А.И. Алексеева, неподалеку от богатырей будет 
обустроен водоем, на берегу которого посетители парка смогут увидеть 
Аленушку, прообразом которой стала одноименная картина В.М. Васнецова. 
Наконец, в Краснодаре есть улица, в 1957 году названная именем великого 
живописца В.М. Васнецова.   

Все это стало основанием для настоящей работы, призванной 
восстановить историю рода Васнецовых, потомки которых проживают на 
территории Краснодара. В центре статьи – судьба кадрового военного, 
подполковника Кузнецова Николая Алексеевича (1922–2008), внука 
известного на удмуртской земле священнослужителя-просветителя Николая 
Федоровича Васнецова (1867-1940). Союз Николая Федоровича Васнецова с 
Юлией Никаноровной Шкляевой (1870-?), дочерью представителя 
священнической династии Шкляева Никанора Антоновича, сыгравшей 
значительную роль в пропаганде светской и духовной музыки среди 
населения и прихожан г. Вятки (г. Киров), послужил примером личного 
жизненного подвига и оставил благодарную память в людских сердцах своей 
заботой об их здоровье, просвещении в различных областях знаний.    

Одна из дочерей Николая Федоровича и Юлии Никаноровны, Мария 
Николаевна Васнецова (в замужестве Кузнецова, 1899–1983), мать Николая 
Алексеевича Кузнецова, ветеран саракташской средней школы. В 1916 году 
она окончила Вятское епархиальное женское училище и всю жизнь работала 
учительницей начальных классов.    

Мария Николаевна – кавалер ордена Ленина, имеет медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». С 1954 по 
1983 гг. Мария Николаевна проживала в Краснодаре. Ушла из жизни 13 
августа 1983 года. Похоронена на краснодарском военном почетном 
кладбище, продолжая жить в памяти внуков и учеников, которые посвящают 
ей свои стихи.    
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Николай Алексеевич Кузнецов (1922–2008), старший внук Васнецова 
Николая Федоровича (1867–1940), после окончания 1-го курса исторического 
факультета Кировского государственного педагогического института им. 
В.И. Ленина был призван в Красную армию. Окончив читинскую школу 
младших авиаспециалистов, участвовал в качестве авиамеханика в боевых 
действиях на Юго-Западном фронте. После обучения в воздушно-десантном 
училище им. Красной Армии в г. Москве – на Северо-Западном, 3-ем 
Украинском фронтах, принимал участие в качестве начальника склада 
горючесмазочных материалов 99 Гвардейской Свирской ордена Кутузова 
воздушнодесантной дивизии в разгроме 11 танковой немецкой дивизии под 
Балатоном, во взятии городов Венгрии и Австрии.   

В августе 1946 года Николай Алексеевич был направлен на учебу 
в военно-морское хозяйственное училище г. Выборга, по окончании которого 
служил на Северном флоте. В г. Краснодаре проживал с 1963 по 2008 гг., 
работал начальником отдела кадров, секретарем партийной организации 
краевого производственного управления водопроводно-канализационного 
хозяйства.  

Подполковник, награжден двумя орденами Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны 2-ой степени и медалями.   

Его отец – Кузнецов Алексей Васильевич (1898-1949), начальник 
почты; мать – Васнецова (Кузнецова) Мария Николаевна (1899-1983), 
учительница.   

Жена – Резникова (Кузнецова) Софья Дмитриевна (1927-2006), врач- 
терапевт, «Заслуженный работник здравоохранения Кубани», награждена 
медалями, грамотами.   

Дети – дочь Кузнецова (Щербакова) Елена Николаевна (1959), 
преподаватель 6 кафедры русского языка Краснодарского высшего военного 
орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменного училищ 
имени генерала армии С.М. Штеменко.    

Виктор Алексеевич Кузнецов (1925-1991), средний внук Васнецова 
Николая Федоровича (1867-1940), по окончании саракташской средней 
школы принимал участие в народном ополчении.   

После Великой Отечественной войны окончил бухгалтерский 
техникум.   

В 1952 году приехал в Краснодар, работал начальником снабжения 
в Северо-Кавказском строительно-монтажном управлении в составе Треста 
«Южстальконструкция».   

Жена – Кузнецова Антонина (1926-2006), ветеран Великой 
Отечественной войны, медицинская сестра.   

Дети – дочь, Кузнецова Татьяна Викторовна (1952-2018), медицинская 
сестра; сын, Кузнецов Михаил Викторович (1958), токарь на строительных 
объектах города Краснодара.   
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Василий Алексеевич Кузнецов (1927-2007), младший внук Васнецова 
Николая Федоровича (1867-1940), во время войны подростком работал 
токарем на заводе.   

После войны, окончив авиационную школу г. Чирчик (Узбекистан), где 
готовили летчиков тяжелой авиации, служил в Конотопе, Нежине, Пряну, 
Кингисеппе, Петрозаводске, Тбилиси; поселке Урелики. Майор, награжден 
медалями и грамотами.   

Дети – дочь, Кузнецова (Пивоварова) Людмила Васильевна (1953), 
доктор педагогических наук (2009), кандидат биологических наук (1985), 
профессор, ведущий научный сотрудник кафедры эмбриологии 
биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; сын, Кузнецов 
Олег Васильевич (1957), полковник, доктор экономических наук, профессор, 
проректор Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, председатель Фонда сохранения культурного наследия 
Васнецовых.     

На примере династии известной фамилии показан вклад священников, 
просветителей, художников и воинов в победу над врагом в Отечественной 
войне 1812 года, Первой мировой (1914-1918) и Великой Отечественной 
(1941-1945) войнах. На сегодняшний день род Васнецовых представлен 
учителями, художниками, финансистами, учеными, дипломатами, 
государственными служащими и, что самое важное, – военными, сохраняя 
преданность семейным традициями и ценностным ориентирам основателям 
рода – священникам. Обращение к истории рода Васнецовых способствует 
пробуждению интереса к становлению собственной фамилии, поддерживает 
гордость к своей будущей профессии, учит мужеству и доблести, 
способствуя формированию чувства патриотизма и верности присяге.     

Опираясь на приведенные выше уже известные сведения 
о представителях известной фамилии, мы определили ряд задач, решение 
которых потребует не только сил, но и времени. Так, помимо научных статей, 
освещающих результаты наших поисков, мы сочли необходимым 
сосредоточиться на следующих моментах:  

написать сценарий и создать на его основе учебный видеоролик 
«Васнецовский след на кубанской земле» (на сегодняшний день имеется 
только Анкета, которую мы хотим предложить заполнить представителям 
знаменитой фамилии, проживающим в городе Краснодаре; 

оформить запрос в Центральный государственный архив города 
Краснодара и архив краснодарского художественного училища по вопросу 
истории фамилии Стеблянских;  

осуществить переписку с членами фамилии Васнецовых, чьи 
подлинники хранятся в Краснодарском краевом художественном музее им. 
Ф.А. Коваленко. На сегодняшний день у нас на руках имеется адрес и 
телефон дочери Юрия Алексеевича Васнецова, Елизаветы Юрьевны 
Васнецовой (1937 г.р.), проживающей в городе Санкт-Петербурге;  
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выступить перед командованием училища с инициативой открыть 
в Музее Краснодарского высшего краснознаменного орденов Жукова 
и Октябрьской Революции военного училища им. генерала армии 
С.М. Штеменко экспозицию «Васнецовы: священство и воинство»;  

выступить перед командованием училища с инициативой осуществить 
роспись часовни, фундамент которой заложен на территории Краснодарского 
высшего краснознаменного орденов Жукова и Октябрьской Революции 
военного училища им. генерала армии С.М. Штеменко, в стиле художника 
В.М. Васнецова с обязательным использованием двух карандашных 
набросков художника, хранящихся в Краснодарском краевом 
художественном музее им. Ф.А. Коваленко. Речь идет о работах «Голова 
старика» и «Сошествие в ад»;  выступить перед командованием училища с 
инициативой взять шефство над улицей В.М. Васнецова, облагородив ее за 
счет высадки липовой аллеи – семейного дерева рода Васнецовых;  провести 
среди курсантов училища конкурс письменных работ на тему: «История моей 
фамилии в контексте истории России»;   

выступить перед командованием училища с инициативой установить 
памятную табличку на доме, где жил подполковник Н.А. Кузнецов, по 
адресу: ул. Мира, д. 35;   

провести среди курсантов училища конкурс на лучший эскиз памятной 
таблички, которую мы планируем установить на доме, где жил подполковник 
Н.А. Кузнецов. 
 
 

Байчук Данила Николаевич,  
курсант 2 курса Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Золотарева Ирина Борисовна,  

доцент кафедры иностранных языков  
Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко, кандидат филологических наук 

 
Анализ составляющих сложных слов в английском языке 

 
В статье рассмотриваются интересные случаи перевода слов 

английского языка на русский. Работая над статьей, мы занимались 
этимологическим анализом некоторых слов. Занимались морфемным 
разбором некоторых слов, старались находить связь между 
словообразованием, казалось бы, совершенно разных по смыслу слов.  
Актуальность нашей статьи заключается в упрощении перевода английских 
текстов и речи благодаря более осознанному и подробному пониманию как 
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самого смысла предложений, так и образованию этих слов. Наша статья 
может помочь развить умение и навыки оперативного переключения с 
одного языка на другой, с одной тематики на другую, сформировать 
лингвистический запас в определенных предметных областях. 

В первую очередь, хотелось бы рассмотреть с нашей точки зрения 
образование слова «Family». Если разбить данное слово на буквы, и 
расставить подразумеваемые нами слова, начинающиеся с этих букв, в 
верном порядке, то можно получить: «Father And Mother I Love You» В 
общепринятом понимании, семья подразумевает наличие отца и матери. 
Несомненно, взаимоотношения в семье основаны на любви и 
взаимопонимании. Выходит, что каждая буква слова «Family» образует целое 
предложение, которое может поведать о том, что это слово значит.  

В английском языке множество прилагательных, наречий и глаголов, 
образованных от существительных с помощью суффиксов. Некоторые слова 
образуются путем соединения нескольких корней. Например, слово 
«Chairman», состоящее из двух корней «Chair»  стул, кресло, и «Man»  
мужчина, человек. Соответственно, благодаря морфемному разбору можно 
предположить, что дословное «стул, мужчина» – означает «мужчина, 
который сидит». Из контекстов, в которых, как правило, используется данное 
слово, становится ясно, что слово «Chairman» переводится как 
«председатель».  

Суффиксальное словообразование хотелось бы рассмотреть на примере 
суффикса «-able». Прилагательные, образованные от глаголов, обозначают 
способность быть каким-либо, например: «to accept» (принимать)  
«acceptable» (приемлемый, т.е. способный быть принятым). В свою очередь, 
прилагательные, образованные от существительных, описывают качества или 
свойства одушевленных или неодушевленных предметов, выраженных таким 
существительным. Пример: «comfort» (комфорт) – «comfortable», «social» 
(общество) – «sociable». Особенность данного суффикса в прилагательных 
можно объяснить так: глагол «be able to» переводится как: «быть способным» 
к чему-либо. Именно поэтому прилагательные, имеющие в своем составе 
морфему «able» и обозначают способность к какому-либо действию. 

Подводя итоги проведенной работы можно сделать следующие 
выводы: понимание того, как образованно слово, какое происхождение оно 
имеет, играет важную роль в изучении английского языка. Развитие навыков 
мнемоники может оказать значительную помощь в развитии большого 
словарного запаса. Что в свою очередь улучшит навыки перевода и приведет 
к улучшению устной речи. 
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кандидат педагогических наук, доцент 
 

Грамматико-синтаксические преобразования при переводе  
 

Грамматические трансформации – это прежде всего преобразование 
предложения и его структуры, различные морфологические и синтаксические 
замены. 

Если сравнить грамматические категории английского и русского 
языков, можно заметить отсутствие какой-либо категории в одном из языков, 
частичное совпадение или даже полное совпадение.  

К примеру, в русском языке нет такого рода грамматических 
категорий, как герундий или артикль, а также инфинитивных и причастных 
комплексов и абсолютных номинативных конструкций.  

Трудности также могут быть при передаче категории рода. В русском 
языке категория рода выражается очень точно. Показатели рода есть, 
например, у существительных (флективные окончания), у прилагательных, 
причастий, глаголов в прошедшем времени, у местоимений. Что касается 
английского языка, четкие различия рода есть только у притяжательных, 
личных и возвратных местоимений третьего лица единственного числа.1  

К грамматическим трансформациям по классификации 
В.Н. Комиссарова относятся такие трансформации, как синтаксическое 
уподобление (дословный перевод), членение и объединение предложений, 
грамматические замены.2  

Синтаксическое уподобление – способ перевода, при котором 
синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру 
переводящего языка. Такой перевод с полным сохранением синтаксической 
структуры является редкостью.  

Например:  
I understand her. 
 

Я понимаю ее.  

Scientists studied this issue several 
years ago. 

Ученые изучали этот вопрос 
несколько лет назад. 

 
They were part of this story. 

 
Они были частью этой истории. 

                                                 
1 Бархударов, Л.С. Язык и перевод: вопросы общей и частной теории перевода. – 

М.: Международные отношения, 2001. – 240 с. 
2 Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и 

фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 2006. – 253 с. 
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В большинстве случаев синтаксическое уподобление влечет за собой 
некие изменения структурных компонентов. В частности, при переводе с 
английского языка на русский могут опускаться артикли, глаголы-связки, 
другие элементы, а также происходить изменения морфологических форм и 
некоторых лексических единиц. 

Например:  
The window was opened by a 
middle-aged American woman. 

Окно отворила немолодая 
американка. 

 
The plane took off right on schedule. 

 
Самолет взлетел точно по 
расписанию. 

Обычно изменение структуры предложения происходит потому, что не 
всегда возможно получить эквивалентный перевод посредством полностью 
дословного перевода.  

При членении предложения синтаксическая структура предложения в 
исходном языке преобразуется в две или более предикативные структуры 
переводящего языка. Либо простое предложение в оригинале 
трансформируется в сложное предложение переводящего языка, либо 
простое или сложное в несколько отдельных предложений. 

Например: 
The negotiations were conducted 
without the participation of US 
representatives, which led to a 
diplomatic conflict. 

Переговоры велись без участия 
представителей США.  
Это привело к дипломатическому 
конфликту. 

 
Weather conditions in Krasnodar led 
to a break in the wires, but residents 
of the city were ready for a power 
outage. 

 
Погодные условия в Краснодаре 
привели к обрыву проводов. 
Жители города были готовы к 
отключению электроэнергии. 

Объединение предложений – способ перевода, при котором 
синтаксическая структура в оригинале преобразуется путем соединения двух 
простых предложений в одно сложное.  

Например: 
It is necessary to prevent new cases of 
infection. It is spreading all over the 
world with great speed. 

Необходимо предотвратить 
новые случаи заражения 
инфекцией, которая 
распространяется во всем мире с 
большой скоростью. 

 
It is raining heavily in Moscow. Local 
authorities are asking people not to 
leave their homes unnecessarily. 

 
В Москве идет сильный дождь, в 
связи с этим местные власти 
просят людей не выходить из 
дома без необходимости. 
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Членение и объединение предложений можно объединить в одну, более 
крупную категорию грамматических трансформаций, в перестановки.  

В этом случае мы меняем последовательность языковых элементов в 
предложении, так как существует разница между порядком слов в языках. 
Часто это объясняют, применяя понятия «тема» – theme и «рема» – rheme. 
Тема в большинстве случаев сообразна сказуемому русского предложения, 
содержит «уже известную» информацию и находится в начале. Рема 
содержит «незнакомую» информацию и передает основную мысль 
предложения, так называемый «message», обычно соответствует 
подлежащему и находится в конце.  

В английском языке чаще всего подлежащее (тема) занимает 
начальную позицию, а сказуемое (рема) – конечную.  

Например: 
The flight began and everyone 
fastened their seat belts. 
 

Начался полет, и все пристегнули 
ремни. 

I’ll come late today. 
 

Сегодня я приду поздно. 

It was snowing, so I decided to 
wear a warm scarf. 
 

Шел снег, и я решила одеть теплый 
шарф. 

Еще один способ перевода – это грамматическая замена. 
Это способ, при котором мы можем заменить части речи, члены 

предложения, синтаксические конструкции, простое предложение сложным и 
наоборот, и так далее. 

Например: 
The resignation of the president was 
followed by protests. 

За отставкой президента 
последовали протесты. (замена 
членов предложения, замена 
частей речи). 
 

Oak barrel Дубовая бочка (замена частей 
речи сущ. + сущ. — прил. + 
сущ.) 
 

Latin American peoples Народы Латинской Америки 
(замена частей речи прил.+ 
прил.+ сущ. — сущ.+ прил.+ 
сущ.) 

Итак, обобщая сказанное, отметим, что грамматическая трансформация 
– важнейший переводческий прием, который помогает понять структуру 
предложения, а также является ключом к достижению адекватности 
перевода.  
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В результате проведенного анализа мы можем сделать вывод о том, что 
переводчик должен вдумчиво подходить к своей работе над текстом, к 
каждому предложению, к каждому слову, правильно применяя свои знания, 
дабы получить качественный перевод. Как мы уже выяснили, существуют 
некоторые общие правила и положения для перевода, но, тем не менее, к 
каждому стилю и виду текста нужен свой подход. Любой перевод требует 
тщательного анализа. Необходимо понимать, что хотел донести до читателя 
автор того или иного текста, чтобы всецело передать его мысли на языке 
перевода.  

 
 

Бондарев Владимир Сергеевич,  
курсант 2 курса Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Антоненко Елена Рашитовна, 

доцент кафедры иностранных языков  
Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко, 
кандидат педагогических наук, доцент 

 
Особенности языковой личности военнослужащего 

 
Понятие «языковая личность» впервые было применено немецким 

ученым Л. Вайсгербером в книге «Родной язык и формирование духа» 
(1927). Термин долгое время не имел строго определенного значения и 
трактовался исследователями по-разному. Научную разработку он получил в 
80-х гг. прошлого века в работах филолога и лингвиста Георгия Исаевича 
Богина и языковеда Юрия Николаевича Караулова, директора Института 
русского языка РАН.  

Согласно Г.И. Богину, под языковой личностью понимается человек 
как носитель языка, взятый со стороны его способности к речевой 
деятельности.1 Ю.Н. Караулов под языковой личностью рассматривает 
любого носителя того или иного языка, охарактеризованного на основе 
анализа произведенных им текстов с точки зрения использования в этих 
текстах системных средств данного языка для отражения видения им 
окружающей действительности и для достижения определенных целей в 
этом мире.2 

                                                 
1 Богин Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям 

текстов: автореф. дис.... д-ра филол. наук. - Л., 1984. 
2 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 6-е, М.: Изд-во ЛКИ, 

2007. 264 с. 



1530 
 

По его мнению, в содержание языковой личности входят такие 
компоненты: 

1. Компонент, содержащий воспитание, который характеризует 
мировоззрение и ценностную направленность индивида.  

2. Культурологический компонент, который определяет уровень 
освоения культуры как языкового средства взаимодействия между людьми.  

3. Личностный компонент, который связан с индивидуальными 
языковыми особенностями отдельного человека.  

В рамках нашей работы несомненный интерес представляют работы 
Е.И. Головановой, Т.Г. Поповой, А.Д. Самигуллиной, которые посвящены 
особенностям формирования профессиональной языковой личности. 

В центре внимания ученых находятся основные составляющие 
профессиональной языковой личности – ее когнитивно-коммуникативные 
качества. Т.Г. Попова определяет языковую личность как субъект, имеющий 
собственное когнитивное окружение, созданное из приобретенных  знаний и 
опыта, и вводит понятие «профессиональное когнитивное пространство»,  
которым обладает профессиональная языковая личность.1 

Таким образом, профессиональная языковая личность характеризуется 
своими языковыми особенностями и воспроизводимыми текстами 
профессионального дискурса, принадлежащего личности.2 

Исследования понятия языковой личности представителей различных 
специальностей получили широкое распространение и в современной 
психолингвистике. Так, к примеру, особое внимание уделяется 
психологическим аспектам формирования языковой личности российского 
военнослужащего.  

По мнению ученых, одной из основных характерных черт военно-
профессиональной деятельности является коллективизм. Что означает, во 
время несения службы все военнослужащие пребывают в непрерывном 
взаимодействии друг с другом и с воинским коллективом в целом, оказывая 
при этом разностороннее влияние.  

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. На 
формирование языковой личности военнослужащих влияет ряд 
особенностей: 

1. Официально-деловой язык – приказы и распоряжения. 
2.  Неформальное общение. 
3. Просторечие в повседневной речи. 
4. Ненормативная лексика.  

                                                 
1 Попова Т.Г. Национально-культурная семантика языка и когнитивно-

социокоммуникативные аспекты (на материале английского, немецкого и русского 
языков). Монография. – М.: Изд-во МГОУ, 2003. – 146 с. 

2 Голованова Е.И. Профессиональная языковая личность: специфика 
профессиональных процессов в сфере теории и практики / Non multum, sed multa: Немного 
о многом. У когнитивных истоков современной терминологии: сб. науч. тр. в честь 
В.Ф. Новодрановой. – М.: Авторская академия, 2010. – 261–270. 
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Речь командира рассматривается как составной элемент, включающий 
рациональную и эмоциональную составляющие. Под рациональной 
составляющей понимается та часть повествования, которая воздействует на 
разум и связана с доведение задачи, а под эмоциональной – речевые 
средства, связанные с эмоциями, чувствами. Обе составляющие имеют 
важное значение и недостаток любой из них ведет негативным последствиям. 
При этом  повышение значения эмоциональной составляющей увеличивает 
число допускаемых синтаксических и речевых ошибок, появляются 
оговорки. В то же время, слабая эмоциональная окраска речи не оказывает 
должного побуждающего воздействия на подчиненных. 

Взаимодействие на неформальном уровне возможно только между 
военнослужащими, находящемся на одинаковом уровне подчинения. Для 
обозначения предметов и явлений служебной деятельности, а также для 
простоты общения военнослужащие используют жаргонные слова. 
Интересный факт, что исследования ученых свидетельствуют об отличии 
жаргонных слов в разных видах вооруженных сил. Данный факт объясняется 
большим количеством специальностей, формирований и оборудования, 
применяемое в Вооруженных силах. 

Другой особенностью речи военнослужащего является применение 
нецензурных слов и выражений, употребление которых не допускается 
общественной моралью, предназначенные преимущественно для 
оскорбления адресата или отрицательных оценок людей и явлений. В 
древние времена бранную речь использовали перед началом битвы с целью 
морально-психологического воздействия и унижения противника. В 
настоящее время в связи с появлением огнестрельного оружия оскорбление 
противника на поле боя потеряло свою актуальность. Но стилистически 
сниженная лексика в мужской военно-профессиональной среде остается в 
широком употреблении, как средство быстрой передачи информации. 

Таким образом, в нашей статье мы затронули лишь несколько аспектов, 
определяющих черты языковой личности военнослужащего – язык и 
профессиональный дискурс. Разнообразные социально-психологические 
явления и процессы оказывают влияние на воинский коллектив в среде 
которого и формируется языковая личность военнослужащего.  
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Преступления против служебной власти  
в русских пословицах и поговорках 

 
Народное творчество по праву можно назвать неотделимой частью 

жизни каждого из нас. Благодаря фольклору мы можем найти органическое 
единство между прошлым и настоящим, выражение русской народной мысли 
в действительности. Данная тема всегда находилась во внимании многих 
ученых-филологов. Так, например, исследователь Б.М. Рассел понимал 
пословицы как «мудрость многих и остроумие одного». Будучи продуктом 
непрерывного коллективного творчества, пословицы, их образы 
соответственно подстраиваются по современные реалии 1.  

Нельзя не сказать также про их значимость в правовом поле. 
П.А. Сорокин подчеркивал, что «без любви, без нравственного 
совершенствования людей не спасет ни изменение общественного строя, ни 
изменение законов и учреждений»2. 

Юридические аспекты на основе средств вторичной номинации всегда 
вызывали интерес ученых, (работы С.Г. Воркачева3, П.А. Сорокина4, 
И.Е Колесниковой5 и др.)  

Целью исследования является изучение номинаций о преступлениях в 
служебной власти в контексте уголовного права. 

Объектом исследования являются пословицы и поговорки, собранные 
военным переводчиком И.И. Илюстровым, которые являются опытом 
систематизированного лингвистического сбора материала, датированным 
1885 годом. 

Предмет  изучения:  пословицы и поговорки, касающихся служебных 
преступлений в уголовном праве. 
                                                 

1 Мудрое слово Древней Руси (XI-XVII вв.) / Сб. -М., 1989. – С. 47. 
2 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. СПб.: РХГИ, 1999. – С. 352. 
3 Воркачев С. Г. Правды ищи: идея справедливости в русской лингвокультуре: 

монография. Волгоград: Парадигма, 2009. 190 с. 
4 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. СПб.: РХГИ, 1999.  448 с. 
5 Колесникова И.Е. Концептосферы правовых реалий: перспективы исследования / 

Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (25 февраля 2017 г., г. Пермь). В 2 ч. 
Ч.2. Уфа: АЭТЕРНА, 2017.  С. 136-138. 
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Юридические пословицы и поговорки занимают свое определенное 
место в системе народного творчества. Так Г.П. Лупарев справедливо 
утверждает, что «юридическими пословицами и поговорками следует 
считать народные изречения, отражающие правовые явления прошлой и 
настоящей жизни общества, раскрывающие, комментирующие, оценивающие 
содержание любых правоотношений, а также статус и деяния их субъектов»1. 
Несмотря на весь этот массив юридических пословиц и поговорок нас 
интересуют именно те, которые затрагивают тему преступлений против 
служебной власти.  

Автор словаря систематизировано подошел к описанию по 
идеографической позиции, принимая во внимание понятийные категории:  

- номинации, которые относятся к закону вообще,  
- пословицы и поговорки, которые относятся к государственному 

праву,  
- номинации, которые относятся к уголовному праву,  
- номинации, которые относятся к гражданскому праву,  
- номинации, которые относятся к судоусторойству и судопроизводству 

вообще.  
Очевидно, сам автор словаря конкретизировал и сгруппировал 

половицы и поговорки, относящиеся и к уголовному праву, и к  наказанию 
вообще. В номинациях упоминаются следующие преступления против 
службы: 

 
1) Неправосудие:  
- Не бойся суда, а бойся судьи 2;  
-  Богатому идти в суд- трынь трава, а бедному –долой голова3 ;  
- Из суда ,что из пруда,- сухой не выйдешь4  и т.д.; 
2) Взяточничество:  
- Просьбы- не докуки, когда не пусты руки5;   
- Серебряный молоток пробьет железный потолок6;  
- Злато не говорит, да многое творит 7 
Как видим, в этом контексте неизмеримо актуализируется 

необходимость исторического и конкретно-социологического осмысления 
правовой реальности, что в конечном итоге приводит к пониманию того, что 
определяющей доминантой, посредством которой осознается постепенность 
процесса становления и развития отечественной правовой системы, 
                                                 

1 Лупарев Г.П. Юридические пословицы и поговорки народов мира.  М.: Норма, 
2008.  - 624 с. 

2 Иллюстров И. И. Юридические  пословицы и поговорки русского народа. М.: 
Типография Чичерина В.В. – С. 23. 

3 Там же. С. 23 
4 Там же . С. 24 
5 Там же. С. 24. 
6 Там же. С. 24 
7 Там же С. 25 
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соответствующих ее трансформационным усовершенствований, становится 
категория национальной правовой традиции – многомерное и 
многоаспектное понятие, являющееся необходимым звеном общей системы 
понятий, что дает все основания для целостного восприятия сформированной 
в течение веков правовой реальности в единстве ее феноменологических и 
сущностных, социально- содержательных и формально-структурных, 
духовных и материальных факторов.  
 
 

Гаглоев Леван Зазаевич,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Новосельцева Виктория Анатольевна,  

доцент кафедры русского и иностранных языков  
Краснодарского университета МВД России, кандидат филологических наук 

 
Психолингвистический аспект в криминалистическом дискурсе  

при построении следственных вопросов 
 

Важнейшей составляющей работы следователя является проведение им 
допроса подозреваемых в совершении преступлений. Информация, 
полученная следователем во время допроса, может как помочь сотрудникам 
правоохранительных органов в раскрытии преступления, так и направить их 
по ложному пути.  

При проведении допроса следователь должен использовать данные не 
только юриспруденции, но и лингвистики, психологии. Построение вопросов 
во время допроса требует от следователя умения прогнозировать реакцию 
подозреваемого в совершении преступления, понимания того, как та или 
иная языковая форма вопроса будет воздействовать на сознание 
допрашиваемого, его поведение. 

Эффективная работа следователя предполагает планирование допроса с 
учетом психологического состояния допрашиваемого. Так, отказ в 
сочувствии допрашиваемому может привести к возникновению конфликтной 
ситуации между ним и следователем, поэтому при проведении допросов 
следователи считают необходимой демонстрацию сочувствия.  

В процессе планирования допросов следователям нужно обращаться к 
лингвистическим знаниям1. Хорошее знание возможностей русского языка, 
безусловно, поможет следователю правильно сформулировать вопросы для 
подозреваемого в совершении преступления, наиболее точно выразить свою 
мысль, решить поставленные перед следствием задачи. Слабое знание языка, 
напротив, может свести к нулю всю работу следователя, направленную на 
планирование допроса и получение от подозреваемого необходимой 
следствию информации.  
                                                 

1 Горелов И.Н., Седых К.Ф. Основы психолингвистики. М., 1997. С. 203. 
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Подозреваемые в совершении преступления во время допроса боятся 
услышать от следователей вопросы, содержащие скрытое намерение 
подловить на лжи, поскольку подозреваемые в беседе со следователями часто 
намеренно искажают факты. При планировании ложного высказывания 
допрашиваемый сознательно замедляет темп речи, стараясь во время пауз 
между высказываниями подготовить свои ответы так, чтобы они 
соответствовали известным следователю обстоятельствам, не противоречили 
ранее им сказанному. В таких случаях следователи считают целесообразным 
ускорить темп допроса. Отвечая в быстром темпе на вопросы следователя, 
допрашиваемый оказывается вынужденным рассказать о том, что он знает об 
интересующем следователя факте1. 

Важным средством психологического воздействия на подозреваемого 
является вопрос следователя. Основной задачей нашего исследования было 
проанализировать типы вопросов следователей, а также их влияние на ход 
допроса и подсознание допрашиваемого.  

К первой категории следственных вопросов относится открывающий 
вопрос. Такой тип вопросов предполагает конкретные ответы, он 
предшествует вопросам основного допроса и не имеет своей целью 
получение какой-то стратегически значимой информации.  

Данный тип вопросов служит для того, чтобы следователь мог 
установить такую модель проведения допроса, при которой задает вопросы 
только он.  Открывающие вопросы подразумевают лишь ответ «да».  

В процессе допроса следователь может спросить у подозреваемого: 
«Полицейские вежливо с Вами обращались?» Поскольку следователь знает, 
что полицейские были вежливы, он задает вопрос, на который совершенно 
точно получит утвердительный ответ.  

На первоначальном этапе допроса следователю очень важно получать 
от подозреваемого именно положительные ответы для создания комфортной 
для него атмосферы с целью построения конструктивного диалога.  

Мы пришли к данному выводу, проанализировав материалы допросов, 
в которых в первые полчаса беседы следователь задает отвлеченные 
вопросы, которые строятся таким образом, чтобы допрашиваемый мог 
заведомо точно ответить «да».  

После того, как следователь расположил подозреваемого к себе, он 
переходит к вопросам, связанным непосредственно с расследованием 
преступления. Наиболее часто используется на допросах прямой вопрос, 
касающийся специфических деталей совершенного преступления. Ответы на 
такие вопросы помогают следствию раскрыть факты, о которых 
допрашиваемый предпочел умолчать в предварительных беседах со 
следователем.  

Перед прямыми вопросами чаще всего подозреваемому задаются 
вопросы для свободного повествования. Этот тип вопросов не предполагает 
                                                 

1 Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. Алма-Ата, 
1976. С. 315. 
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вмешательства следователя, он направлен на свободный рассказ 
допрашиваемого о случившемся, в ответе на такой вопрос допускается ложь, 
которая не пресекается следователем в ходе рассказа. Такой тип вопроса не 
предполагает ускоренного темпа ведения допроса. 

Так, в материалах УД № 7855675477 по обвинению Ляшукова П.Н. в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 01.07.2016 г., нами 
был выявлен следующий вопрос свободного повествования: «Расскажите, где 
Вы были 24.05.2016 г. и чем занимались?». Данный вопрос задается 
следователем для того, чтобы подозреваемый в полном объеме рассказал о 
совершенном им преступлении. 

Психологическое давление, моделирование ситуации посредством слов 
и пресечение лжи происходит тогда, когда подозреваемому задаются прямые 
вопросы. Эти вопросы демонстрируют информационную осведомленность 
следователя по рассматриваемому эпизоду, предупреждают о невозможности 
ввести следствие в заблуждение.  

Отдельные подозреваемые в совершении преступления на каждом 
новом допросе отвечают по-разному, пытаясь обмануть следствие. В такой 
ситуации следователю нужно быстро задавать прямые вопросы, показывая 
несостоятельность ответов обвиняемого и обличая его ложь.  

Прямые вопросы идеально подходят для выяснения определенных 
обстоятельств, поскольку ответ на такие вопросы подразумевает указание на 
конкретный факт, время и место события. Когда человек лжет, ему 
необходимо время для того, чтобы проанализировать все детали и мелочи. 
Прием прямого вопроса в сочетании со скоростной тактикой допроса 
исключает такую возможность и позволяет легко выяснить подробности 
преступления или же обнаружить  ложь в показаниях допрашиваемого. 

Так, в материалах УД № 743030 по обвинению Негриенко А.А. в 
совершении преступления, предусмотренного по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
20.03.2019 г., нами были выявлены следующие прямые вопросы: «С какой 
целью вы заходили в парикмахерскую «Мария»?», «Были ли вы одни?». 
Данные вопросы следователь задает в быстром темпе с целью выяснения 
обстоятельств по уголовному делу, то есть времени, места и способа 
совершения преступления.   

С целью пресечения лжи и суммирования информации используются и 
обзорные вопросы. Такие вопросы нужны для того, чтобы подытожить 
сказанное допрашиваемым, еще раз подтвердить полученную от него 
информацию. Обзорные вопросы могут использоваться с целью 
дезориентации подозреваемого в совершении преступления, выявления его 
реакции на заведомо ложную информацию, которую допрашиваемый выдал 
ранее. Они служат своеобразным тестом на честность подозреваемого и 
помогают ввести его в заблуждение, показать ему, что следователь не 
владеет ситуацией, вызвать чувство мнимого контроля над ситуацией, что 
делает подозреваемого еще более уязвимым.  
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В данном случае напряженное психологическое состояние обвиняемого 
во время допроса вызывается следователем не посредством грубости, не 
психическим насилием над подозреваемым, а подачей в наиболее 
подходящие моменты правильно подобранных вопросов, помогающих 
получить от подозреваемого в совершении преступления стратегически 
важную информацию, выявить, когда он говорит правду, когда пытается 
намеренно ввести следствие в заблуждение.  

Так, в материалах УД № 958293 по обвинению Чижова Н.М. в 
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
15.04.2019 г., нами были выявлены следующие обзорные вопросы: «Когда вы 
разговаривали с Евтенко, у Вас не было желания сказать ей правду?», «Кто 
сказал сотрудникам полиции о том, что телефон находится у Лейлы Адель?», 
«Вы сразу признались полицейским в краже телефона?», «Это связано с тем, 
что Вы раскаялись в содеянном?». Ответы на данные вопросы были раннее 
известны следователю, однако его цель заключалась в том, чтобы понять, 
солжет ли подозреваемый при даче показаний или же будет говорить правду 
и помогать следствию в раскрытии преступления. 

 
Тип вопроса Выполняемая психолингвистическая 

функция  
Открывающий вопрос Демонстрация авторитета следователя, 

установление им своих правил при 
проведении беседы с подозреваемым. 
Создание следователем благоприятной для 
подозреваемого обстановки во время 
допроса. Стремление получить только 
утвердительные ответы от подозреваемого с 
целью подчинения его воли следователю 

Прямой вопрос Выяснение деталей совершенного 
преступления. Уличение подозреваемого во 
лжи посредством запутывания его в 
собственных показаниях, противоречащих 
друг другу. Исключение возможности 
обдумать подозреваемым следующий 
ложный ответ следователю 

Вопрос для свободного повествования Выяснение основной информации по 
совершенному преступлению. Возможность 
для подозреваемого показать свое истинное 
лицо, дать ложную информацию, которая 
впоследствии будет выявлена следователем 

Обзорный вопрос Суммирование полученной во время 
допроса информации. Тестирование ответов 
подозреваемого на честность. 
Демонстрация мнимой неосведомленности 
следователя с целью дезориентации 
подозреваемого, выявления его реакции на 
заведомо ложную, данную им ранее 
информацию 
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Итак, каждый из следственных вопросов имеет свое языковое 
выражение. Тот или иной тип вопроса отбирается следователем для 
получения определенной информации от подозреваемого в совершении 
преступлений на различных этапах проведения допроса в интересах 
следствия. Следователь должен знать особенности каждого типа 
следственного вопроса, понимать, какую функцию выполняет конкретный 
вопрос во время допроса, каким образом он влияет на психику 
подозреваемого, его поведение. 
 
 

Гериева Ирина Артуровна,  
курсант 1 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Середа Ангелина Юрьевна,  

старший преподаватель кафедры русского и иностранных языков  
Краснодарского университета МВД России 

 
Фоностилистические особенности стихотворения К.М. Симонова 

«Жди меня, и я вернусь…» 
 

Проблемы стилистики, которую академик В.В. Виноградов называл 
«вершиной исследования языка»1, и стилистического анализа текста уже 
давно рассматриваются в работах многих ученых. Но существует такой 
раздел стилистики как фоностилистика, или фоника, изучающая 
эстетическую роль звуков речи и других фонетических средств языка, что, 
конечно, наиболее ярко проявляется в звучании поэтической речи.  

Специфика художественной речи определяется задачами создания 
«вторичной действительности», образно-эстетическим ее отображением и 
воплощением общественно-значимой авторской идеи, «обычно прямо не 
декларируемой».2 Используемые в художественной речи слова обогащаются 
новыми смысловыми оттенками, образами и красками, расширяют свои 
экспрессивные возможности и позволяют человеку, по словам греческого 
теоретика искусств Костаса Варналиса, создавать «красоту», используя их 
значения, ритм, звучность». 

Поэтический язык является особой формой освоения действительности. 
Принципиальное отличие поэтического слова от общелитературного языка 
состоит в том, что оно в художественном произведении выполняет особую 
специфическую функцию. Если основной функцией литературного языка 
является коммуникативная, то основной функцией поэтического языка – 
эстетическая. В нашей работе для фоностилистического анализа мы выбрали 
стихотворение К.М. Симонова «Жди меня, и я вернусь…», написанное в 
1941 году. 
                                                 

1 Виноградов В.В. Стилистика русского языка. М., 1969. - 5-6 с. 
2 Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. М., 1974. – 31 с. 
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В творчестве Константина Михайловича Симонова (1915 – 1979) – 
известного поэта, писателя, драматурга – Великая Отечественная Война 
занимает особое место. С первых же дней войны К.М. Симонов отправляется 
военным корреспондентом в действующую армию, пишет фронтовые 
репортажи, очерки, стихи для газет «Красная звезда», «Правда», 
«Комсомольская правда» и т.д. В качестве военного корреспондента К.М. 
Симонов прошел всю войну до Победы, побывал на всех фронтах, был в 
Румынии, Польше, Болгарии, освещал последние бои за Берлин. В первые 
месяцы войны К.М. Симонов пишет много стихотворных произведений, из 
которых наиболее известны «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины …», 
«Родина», «Жди меня, и я вернусь…». Стихотворение «Жди меня, и я 
вернусь…» носит глубоко личный, камерный характер, его лирической 
героиней считают любимую жену поэта актрису Валентину Серову, с 
которой К.М. Симонов познакомился в 1939 году, а поженились они только в 
1942 году и нередко ездили на фронт вместе. 

Стихотворение К.М. Симонова звучит как обращение лирического 
героя к невидимому собеседнику. Центральным словом-образом данного 
произведения является слово «жди», которое помимо прямого значения 
характеризуется метафорическим, образно-переносным употреблением. 
Вследствие этого слово «жди» претерпевает определенные семантические 
сдвиги, которые осложняют его прямое лексическое значение и 
эмоционально воздействуют на читателя. Для К.М. Симонова слово «жди» 
получает метафорическое приращение смысла «жить», которое выходит на 
первый план воспроизводимой поэтом действительности и вокруг которого 
строится ритмическая организация, метр, рифма, звуковые и смысловые 
повторы, симметрическое построение текста стихотворения и т.д.  

Нетрудно заметить определенную консонантную и вокальную 
организацию поэтического текста: это повторяющиеся согласные [ж], [д], [р], 
[г] и гласный звук [и]. Слово «жди» повторяется 11 раз, в смысловом плане 
поддерживается однокоренными словами «ждать», «выжил», «ждавшим», 
«ожиданием». Прием аллитерации усиливают слова «дожди», «жара», 
«желтые», «скажет». С помощью такого повтора поэт передает 
эмоциональное напряжение и экспрессию: это не только просьба «жди меня», 
это мольба, жажда выжить и вернуться домой… Слова «жди» и «жить» 
образованы идентичным набором звуков, одинаковыми по месту образования 
и по количеству - [жди] и [жыт’], состоят из одного слога с гласными 
переднего ряда [и], [ы] в ударной позиции. Шипящий звук [ж] звонкий, 
всегда твердый, переднеязычный, в русском языке гораздо менее частотный, 
чем, например, в польском языке. В своей книге «Звук и смысл» А.П. 
Журавлев рассматривает содержательную и оценочную связь между 
звучанием и значением слова, отмечая, что фонетическая значимость слова 
очень своеобразна и может отличаться от понятийного значения слова.1 
                                                 

1 Журавлев А.П. Звук и смысл: книга для внеклассного чтения учащихся старших 
классов. 2-е изд. испр. и доп. М: Просвещение. – 1991. – 27 с. 
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Также А.П. Журавлев указывает, что субъективно носители русского языка 
относят звук [ж] к «страшным» (39 позиция) и «горячим» звукам, а ведь 
стихотворение «Жди меня …» создано на войне, о войне, о жизни, о надежде, 
является обращением к женщине, к жене… Звук [ж] в слове «жди» стоит в 
позиции начала слова, а гласный [и] является его единственным гласным (в 
слове «жить» соответственно), Следует отметить, что в психологии первый 
звук слова считается примерно в 4 раза заметнее остальных звуков слова, а 
ударный гласный - примерно в 2  раза заметнее остальных звуков слова. 
Твердость согласного [ж] уравновешивается гласным переднего ряда [и], 
который звучит как зов, как плачь… 

Как считает Ю.М. Лотман, понятие ритма принадлежит к наиболее 
общим и общепринятым признакам стихотворной речи, а особенно значимы 
для изменения значения поэтического слова два фактора ритма: рифма и 
аранжировка.1 Стихотворение «Жди меня …» написано четырехстопным и 
трехстопным хореем, состоит из трех стихов, первая строфа каждого стиха 
начинается ключевыми словами «Жди меня, и я вернусь…». Важно отметить, 
что последние стопы каждой строки облегченные, т.е. не имеют безударного 
слога и оканчиваются на гласный в сильной позиции. Следовательно, каждая 
стихотворная строка начинается и оканчивается ударным гласным звуком. 
Повторение обращения «Жди меня…» в начале каждого стиха является 
основным композиционным приемом, объединяя все три стиха самой 
главной мыслью «Жди меня, и я вернусь…».  

 Также это стихотворение – наказ, поэтому для всех своих обращений 
лирический герой  использует повелительное наклонение «Жди меня…», 
которое поддерживается прямым обращением в форме личного местоимения 
2-го лица ед. числа «ты» и грамматически глагольными формами 2-го лица 
единственного числа в определенно-личных предложениях «Не желай добра 
…», «И с ними заодно выпить не спиши …» Особую динамичность 
стихотворению придает большое количество глаголов в разных 
грамматических формах, причем в первых двух стихах преобладают глаголы 
несовершенного вида, а в последнем стихе – совершенного: «…ты спасла 
меня», «как я выжил…», образуя определенную грамматическую антитезу.  

Автор нигде прямо не упоминает о войне, лишь в 3-ем стихе он 
метафорично говорит об этом: «… Как среди огня / Ожиданием своим / Ты 
спасла меня». Именно в 3-ем стихе поэт обозначает адресата своего 
обращения – любимую женщину, жену  глаголами прошедшего времени 
женского рода «ты спасла», «ты умела ждать». Рассматриваемое 
стихотворение можно назвать глагольным, так как именно они несут 
основную смысловую нагрузку, даже по сравнению с именами 
существительными, которых особенно много во втором стихе. 

Итак, несомненно, что в творчестве К.М. Симонова фонетическое 
слово неотделимо от лексического и является неким художественным целым. 
                                                 

1 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. М., Просвещение, 
1972. – 39 с. 
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В стихотворении «Жди меня, и я вернусь…» К.М. Симонов широко 
пользуется консонантной и вокальной организацией стиха. С помощью 
фонетических особенностей согласных звуков [ж], [д], [р], [г], гласного звука 
[и] и глагола «жди» в повелительном наклонении поэт передает экспрессию, 
эмоциональное напряжение и самое главное желание на войне – «жить».  
 
 

Глинная Екатерина Александровна, 
курсант 1 курса  

Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Колесникова Ирина Евгеньевна,  
старший преподаватель кафедры гуманитарных  

и социально-экономических дисциплин  
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России,  

кандидат филологических наук 
 

Оскорбление как речевая цель 
 

Актуальность понятия «оскорбление» против чести и достоинства 
личности связана с интересами как государства, так и общества. К 
сожалению, люди в наше время часто унижают и оскорбляют других. Так что 
же такое оскорбление, и как с ним бороться? 

Одним из способов работы с оскорблениями является судебно-
лингвистическая экспертиза. Научной основой работы стали труды ученых в 
области судебно-лингвистический экспертизы: Баранов А.Н.1, 
Галяшина Е.И.2, Меликян В.Ю.3, Россинская Е.Р.4 и др.  

Предмет исследования  особенности экспертной деятельности при 
изучении материалов с целью диагностирования оскорбления как речевой 
цели, учитывая  языковедческие знания. 

Целью данной работы стало изучение некоторых аспектов судебно-
экспертной деятельности при использовании специальных правовых и 
лингвистических познаний. 

В сферу интересов судебно-лингвистической деятельности входят дела 
об оскорблении, о клевете и распространении не отвечающих 

                                                 
1Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. 

пособие. М.: Флинта: Наука, 2007. 592 с. 
2Галяшина Е.И. Лингвистика vsэкстремизма: В помощь судьям,следователям, 

экспертам. М.: Юридический Мир, 2006 г. 96 с. 
3Меликян В.Ю. Типовые вопросы к эксперту-лингвисту и пределы компетенции 

лингвистики и права /Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия. Материалы II-
ой Международной научно-практической конференции. Вып. 2. Ростов/н/Д: Дониздат, 
2012.С. 50-58.  

4Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 
административном и уголовном процессе.  М.: НОРМА, 2006.  65 с. 
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действительности порочащих сведений, разжигание розни и призывы к 
экстремистской деятельности. 

Таким образом, оскорбление рассматривается с двух аспектов – 
юридического и лингвистического.  

Вообще, понятие «оскорбление» появилось еще в советское время: в 
1992 году был принят Уголовный кодекс РСФСР: «…умышленное унижение 
чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме».  

В свою очередь, о защите чести и достоинства личности подняли 
вопрос после принятия в 1993 году Конституции Российской Федерации, по 
которой каждый пражанин имеет право на защиту своей чести и доброго 
имени. 

Оскорбление – это умышленное унижение чести и достоинства 
личности. К.И. Бринев1 квалифицирует оскорбление как один из стержневых 
концептов современной юридической лингвистики.  

Оскорбление может быть нанесено в виде высказывания (словесно, 
письменно) или в виде действия (пощечина, неприличный жест). 
Оскорбление заключается в негативной оценке личности либо внешности 
человека, его качеств, поведения, причем в форме, противоречащей 
установленным правилам поведения и требованиям общечеловеческой 
морали,  это нанесение обиды, которая может быть выражена устно. 
Например, в виде ругательств или нецензурных прозвищ. Письменно  в виде 
записок или писем неприличного содержания. Телодвижениями  пощечин, 
плевков в лицо. В отличие от клеветы, при оскорблении не имеет значение, 
соответствует ли действительности отрицательная оценка личности 
пострадавшего.  

Оскорбление cчитается довершенным преступлением в момент его 
cвершения непосредственно в присутствии потерпевшегo. Также 
оскорбление является административным правонарушением, за которое 
могут оштрафовать (статья 5.61 КоАП).  

Ключевыми моментами в делaх являются: 
- кaкими языковыми характеристикaми должна располагать тa или иная 

речевая номинация; 
-  можнo ли устaновить ее стaтус нецензурной и неприличной;  
-чтобы  окружающие понимали, о кoм говорится. 
Исходя из изложенного материала, можно сделать вывод, что 

оскорбление-это акт преступления. Оно должно быть выражено в 
неприличной, то есть циничной форме, глубоко противоречащей правилам 
поведения, принятым в обществе.  
 
 
 
 
                                                 

1Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза: 
Барнаул: АлтГПА, 2009. 252 с. 
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Дивергенция и конвергенция как лингвистические феномены 

 
Наука – одна из важнейших видов деятельности людского рода. Всему 

техническому, бытовому, сельскохозяйственному и социальному прогрессу 
мы обязаны именно ей. С течением времени открываются все новые и новые 
элементы нашего мира, которые вследствие изучаются, расширяются и 
переходят в наши знания о мире и его закономерностях. В ходе изучения 
областей и объектов науки вводятся новые термины и определения. Это 
необходимо для обозначения новых явлений и процессов. Одними из таких 
являются термины дивергенция и конвергенция. 

Согласно словарю Д.Н. Ушакова1: Дивергенция  [от лат. divergium  
расхождение, растекание]  расхождение, разветвление признаков. 
Конвергенция – [от лат. convergo – сближение, схождение]  сходство, 
совпадение каких-нибудь признаков, свойств независимых друг от друга 
явлений. 

Как мы можем видеть понятие конвергенция является 
противоположным понятию дивергенция. Вследствие этого можем сказать, 
что данные термины образуют антонимичную пару. Важно отметить, что 
рассматриваемые понятия несут гетерогенный характер и несколько 
отличаются в зависимости от области их употребления. 

Так, например, в биологии явление «дивергенция видов» означает 
приобретение видами флоры и фауны иных, различных от других особей 
того же вида, внешних признаков или особенностей строения тел в ходе 
эволюции в различных средах обитания. 

В психологии же существует такое понятие как «Дивергентное 
мышление»  это способность индивида находить множество различных 
решений одной и той же проблемы. Такое качество хорошо развито, 
например, у военнослужащих, что в свою очередь позволяет им эффективно 
выполнять поставленные задачи.2 

                                                 
1 https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=12492 
2 Сборник научных трудов профессора В. А. Карпова / В. А. Карпов ; Белорусский  

университет. – Минск : БГУ, 2018 https://elib.bsu.by/handle/123456789/195337 
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Еще одно психологическое понятие, на которое стоит обратить 
внимание – дивергентный вопрос. Эти вопросы не имеют однозначного 
ответа и требуют напряжения мысли. Ни ситуация, ни текст не дают прямой 
подсказки. Чаще всего эти вопросы формулируются как «Зачем...», «Каковы 
причины...», «Почему...» (С какими целями действовал человек? Каковы 
причины происшедшего? Из-за чего не случилось?). Конвергентный вопрос 
соединяет понимание человека и фактический материал, это первая ступень 
интерпретации той ситуации или текста, относительно которых задаются 
вопросы. 

В этой статье я хочу сделать акцент на дивергенции и конвергенции в 
лингвистическом дискурсе. В ходе мировой истории мы можем наблюдать 
изменения, появление и угасание различных языков мира. Исторической 
дивергенцией языков будет являться древо развития языков мира. Таким 
образом дивергенция языка – это процесс языковых изменений, вызывающий 
обособление вариантов одной языковой единицы и превращение этих 
вариантов в самостоятельные единицы, или появление новых вариантов у 
уже существующей языковой единицы. Например, разделение 
праславянского языка на группы славянский языков: восточная группа 
(русский, украинский, белорусский), западная группа (польский, чешский, 
словацкий, кашубский (на котором говорят на небольшой территории на 
севере Польши) и два лужицких (или серболужицких)) и южная группа 
(сербскохорватский язык (на котором говорят в Югославии, Хорватии и 
Боснии-Герцеговине), словенский, македонский и болгарский язык). Другой 
пример – британские диалекты. На территории Великобритании существует  
ряд локальных диалектов, которые являются представителями одного языка, 
но между собой различны: стандартизированный, кокни, скауз, джорди и 
другие.1 

Конвергенция языков – приобретение схожих элементов у двух (или 
более) языковых культур. Такими элементами могут быть слова, словарные 
сочетания, произношение и т.д. Примерами конвергенции могут послужить 
интернациональные слова, молодежный сленг, научные термины.2  

Интересно отметить, что американский язык является следствием 
дивергенции английского языка, и, поскольку оба языка популярны и схожи, 
границы между ними постепенно размываются, что в конечном счете может 
привести к конвергенции двух языков в один. 

Таким образом мы рассмотрели понятия дивергенция и конвергенция, 
изучили их особенности и выделили их применение в лингвистическом 
дискурсе. В связи с нарастающим взаимодействием этносов по всему миру и 
популяризацией этих явлений данные термины являются перспективными и 
интересными для дальнейшего их изучения.  

                                                 
1 Сборник научных трудов профессора В. А. Карпова / В. А. Карпов ; Белорусский 

государственный университет. – Минск : БГУ, 2018 https://elib.bsu.by/handle/123456789/195337 
2 Карпов В. А. Конвергенция и дивергенция как системы http://elib.bsu.by/ 

handle/123456789/196772 
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Трудности перевода с английского на русский язык 

 
Главной задачей переводчика является получение текста, максимально 

точно передающего содержание и смысл исходного текста. Однако, все 
языки имеют свои особенности, английский и русский языки различаются по 
своей структуре, поэтому создание точного и правильного перевода 
становится трудной задачей. Даже знание грамматических норм и лексики не 
гарантирует получение достоверного перевода. Трудности перевода с 
английского на русский язык могут возникнуть как из-за непонимания 
синтаксической структуры предложения, так и из-за проблем с определением 
подходящего значения слова. 1Для решения этой проблемы разберем 
основные ошибки перевода с английского на русский язык. 

1) Омонимия 
При переводе иногда встречаются слова, которые мы до этого не знали, 

и для выявления их смысла мы зачастую обращаемся к словарям.  На этом 
этапе может возникнуть проблема, какое из нескольких имеющихся значений 
выбрать? Как в русском, так и в английском языке есть омонимы, слова 
одинаковые по написанию и звучанию, но отличающиеся по значению.  

Например: 
mind (разум) и mind (возражать); 
bat (летучая мышь), bat (бита) и bat (моргнуть); 
flat (квартира) и flat (плоский); 
orange (оранжевый), orange (апельсин); 
well (хорошо) и well (колодец). 
2) Полисемия  
Не только омонимы могут затруднять перевод английского текста. 

Слова могут иметь несколько разных значений, и нередко далеких друг от 
друга. Многозначность (полисемичность) можно встретить как в словах, так 
и в морфемах, она также бывает в словосочетаниях, предложениях и текстах. 

                                                 
1 Пумпянский, А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической 

литературы. Лексика, грамматика, фонетика, упражнения, 1997. - 608 c. – Текст 
непосредственный. 
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Полисемия основывается на связанности значений слова, и поэтому зачастую 
вся его смысловая нагрузка опирается на общее, целевое значение. Однако не 
все значения слова могут иметь схожий смысл, такие различия сильно 
влияют на их употребление и на формируемые связи словообразования. Из-за 
этого многозначные слова разделяется на ряд слов, у которых общей 
является лишь звуковая форма.  

Например: 
table (стол, плита, дощечка, таблица; расписание, табель, грань, горное 

плато, плоскогорье); 
a date (дата, свидание), to date (назначать свидание, встречаться с 

девушкой, датировать, вести начало, считать); 
power (сила, власть, держава, энергия, полномочия); 
office (офис, служба, обязанность, долг, власть, ведомство). 
Во большинстве случаях выбрать нужное значение слова помогает 

установление смысловой связи с соседними словами. Так правила перевода 
многозначных слов с английского на русский язык сводятся к внимательному 
изучению контекста. 

3) «ложные друзья» переводчика  
Трудности перевода с английского на русский могут возникнуть из-за 

слов, очень похожих на интернационализмы, но, при этом, ничего общего с 
ними не имеющими.1 Такие слова называются «ложными друзьями» – это 
слова в иностранном языке, которые могут иметь общее происхождение, 
быть схожи по своему звучанию и по написанию на слова родного языка, но 
различаться по своему значению.  

Например: 
Accurate – Точный, а не Аккуратный; 
Cabinet – Шкафчик, а не Кабинет; 
Fabric  Ткань, а не Фабрика; 
List  Список, а не Лист; 
Replica  Точная копия, а не Реплика. 
Чтобы не делать ошибок при переводе с английского языка на русский, 

следует внимательно переводить предложения, обращая внимание на 
контекст самого предложения, а в случае появившихся сомнений обязательно 
проверять значение слов по словарю. 

4) Устойчивые выражения, идиомы и пословицы 
Устойчивые выражения, идиомы и пословицы представляет собой 

выражения, которые однажды возникли, стали популярными и закрепились в 
речи людей. Они отражают образы объектов и зачастую имеют переносный 
смысл. Поэтому не редко бывает, что они не совпадают в русском и 
английском языках. 

Пример: 
Lovely weather for ducks  У природы нет плохой погоды; 

                                                 
1 Зализняк А.А. Феномен многозначности и способы его описания // Вопросы 

языкознания. - 2004, №2 с. 20-45 – Текст непосредственный. 
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It's never too late to learn  Век живи, век учись; 
A man can do no more than he can  Выше головы не прыгнешь; 
Put one's money where one's mouth is  Подкрепить слова делами 
Трудности перевода с английского на русский язык заключается в 

происхождении этих языков, русский язык относится к восточнославянской 
группе, а английский к германской. Поэтому необходимо принимать во 
внимание различия грамматических норм, многообразие терминов и 
многозначность слов при переводе текстов. Также стоит помнить, что знание 
полисемантических терминов поможет переводчику справиться с задачей 
перевода.1  
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Терминологическое поле предметной области «Криптология» 

 
Исследование посвящено рассмотрению связанных общей предметной 

областью (криптологией) терминов. Актуальность исследования обусловлена 
огромным интересом всего мирового сообщества к данной предметной 
области – различные работы в этой области регулярно публикуются в 
научных журналах, организуются конференции. Данная работа поможет всем 
желающим разобраться в терминологическом поле предметной области 
«Криптология». Целью данного исследования является анализ и описание 
лексико-семантических, структурных и синтаксических параметров 
терминологического поля, что дает нам возможность отразить и системно 
охарактеризовать особенности исследуемого терминологического поля. 

Современная терминосистема криптологии является относительно 
новой и градационно развивающейся областью. Она представлена не только 
сугубо криптологическими терминами, но и большой совокупностью 
общенаучных, межнаучных терминов, а также терминами из смежных 
отраслей (математика, информатика). Криптологическая терминосистема 
сильно зависит от темпа развития самой криптологии, которая, под влиянием 

                                                 
1 Львовская З.Д. Современные проблемы перевода. Санкт-Петербург, 2008 c. 453 – 

Текст непосредственный. 
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научно-технического прогресса, совершенствуется и пополняется 
различными прогрессивными технологиями.  

В США дается следующее понятие криптологии: «Криптология – 
наука, изучающая криптоанализ и криптографию».1 Это понятие взято из 
американского словаря наследия английского языка. Именно этого 
определения мы придерживаемся в нашем исследовании. Но, как это обычно 
бывает, даются и другие трактовки этого определения, хотя и не сильно 
отличающиеся. Так, например, дает определение криптологии Министерство 
Обороны США: «Криптология – наука, которая занимается скрытыми, 
замаскированными или зашифрованными сообщениями. Она включает в себя 
безопасность связи и коммуникационную разведку».2 Другой же источник 
дает и другое определение: «Криптология – наука, которая изучает коды и 
шифры, а также их анализ». Людей, занимающихся криптологией называют 
«cryptologist». 

В американском словаре даются три определения понятия 
криптографии:  

1. Любой из различных математических методов для шифрования и 
расшифрования данных, чтобы сохранить их конфиденциальность при 
передаче или хранении в электронном виде. 

2. Процесс или навык передачи, или расшифровки секретных писем или 
шифров. 

3. Секретное письмо.3 
Первое определение из этой тройки является наиболее полным и 

точным. Именно поэтому возьмем его за основу нашего исследования.  
Прочие источники дают другие, но также похожие определения 

криптографии: «наука, изучающая анализ и расшифровку кодов, шифров и 
т.д.»4; «изучение или применение техник секретного письма, кодовых и 
шифровальных систем».5 Людей, занимающихся этой наукой называют 
«cryptographer». 

Важной частью криптологии, конечно, является и криптоанализ. И в 
этом случае существуют несколько определений. Приведем здесь только 
пару определений. В одном из американских словарей можем найти 
следующее определение криптоанализа: «анализ и дешифрование 
криптограмм и криптографических систем».6 А вот Министерство Обороны 
США снова дает более специальное определение: «Шаги и операции, 
выполняемые при преобразовании зашифрованных сообщений в простой 
текст без начального знания ключа, используемого при шифровании».7 
Профессионалов в этой области называют «cryptanalyst». 
                                                 

1 American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition (2016) 
2 Dictionary of Military and Associated Terms. US Department of Defense (2005). 
3 American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition (2016) 
4 Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition (2014) 
5 Random House Kernerman Webster's College Dictionary (2010) 
6 American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition (2016) 
7 Dictionary of Military and Associated Terms. US Department of Defense (2005). 
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В разных источниках используются различные употребления слова 
«шифровать»: «ciphering» и «encrypt». По сути эти слова являются 
синонимами. Слово «ciphering» происходит от слова «cipher», что 
переводится как «шифр».  

Существуют и обратные шифрованию процессы: «расшифровать» и 
«дешифровать». В английском языке используются аналоги этих терминов: 
«decipher» и «decrypt». В русском языке термин «расшифровать» означает 
произвести действие, обратное шифрованию, при котором мы знаем ключ, а 
«дешифровать» означает то же самое, но без знания ключа, то есть в этом 
случае мы пытаемся взломать шифр. Если снова прибегнуть к помощи 
словарей, получим следующие определения слова «decipher»: «разобрать 
смысл (чего-то неясного или трудного для чтения или понимания)»1; 
«интерпретировать что-то с помощью ключа, например, шифр»2. А вот так 
звучат определения слова «decrypt»: «декодирование (сообщений) со знанием 
ключа или без него»3; «Преобразование зашифрованного текста в 
эквивалентный ему простой текст с помощью криптосистемы. (Это не 
включает в себя использование методов криптоанализа). (Примечание: 
термин «decrypt» охватывает значения «decipher» и «decode 
(декодирование)».4  

Еще употребляют слово «decypher», которое означает то же самое, что 
и «decipher», но с сохранением «y» от старофранцузских слов «cyfre», cyffre», 
хотя, конечно «decipher» более предпочтительный вариант употребления, 
поскольку происходит от латинских слов «cifra», «cifera», «ciphra». 

Согласно последнему определению слова «decrypt», можно точно 
сказать, что оно однозначно переводится как «расшифровать». Чего нельзя 
сказать о «decipher», перевод которого зависит от контекста, хотя смысл его 
остается всегда один и тот же. Например, словосочетание «decipher message» 
можно перевести как «расшифровать сообщение», хотя это переводится и как 
«разобраться в смысле сообщения». Как и говорилось выше – перевод 
зависит от контекста, в котором это слово употребляется. 

Таким образом, в английском нет как такового слова «дешифровать». 
Однако для обозначения этого действия используют слова «crack», «break», 
которые переводятся соответственно «взломать», «вскрыть». То есть 
словосочетание «взломать шифр» можно перевести на английский как «crack 
the cipher» и оно означает то же самое, что и «дешифровать шифр». 

Анализ терминов предметной области «Криптология» позволил 
выявить компоненты терминологического поля, которые схематично 
выглядят следующим образом: 

Лексико-семантическое поле криптологии в английском языке  
 

                                                 
1 Random House Kernerman Webster's College Dictionary (2010) 
2 Там же 
3 Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition (2014) 
4 Dictionary of Military and Associated Terms. US Department of Defense (2005). 



1550 
 

 
 

Лексико-семантическое поле криптологии в русском языке 
 

 
  



1551 
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курсант 3 курса Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Золотарева Ирина Борисовна,  

доцент кафедры иностранных языков  
Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко, кандидат филологических наук 

 
Прескриптивизм – иностранный термин отечественной филологии 

 
Для лучшего понимания сути представленной проблематики 

необходимо отметить ряд замечаний: рассматриваемая тема в филологии 
отнюдь не новая, пусть само название данного понятия и пришло из-за 
рубежа, однако и до появления четкого названия, в филологическом 
обществе знали о существовании этого феномена. В то же время, 
рассматривая подобную тему нельзя не обратиться к первоисточнику и не 
разобраться в самом зарождении, процессе ее появления, дабы наиболее 
полно и всеобъемлюще понять саму суть выше именованного термина. 

Норма1 – это совокупность правил выбора и употребления языковых 
средств в данном обществе в данную эпоху... Норма консервативна: ею, по 
словам языковеда А.М. Пешковского, «признается то, что было, и отчасти то, 
что есть. Но отнюдь не то, что будет»... Отличие нормы литературного языка 
от нормы диалекта в том, что она сознательно культивируется... Это не 
только объективно существующая традиция использования языковых 
средств, но и результат сознательного сохранения этой традиции. 

Название пришло в отечественную филологию из-за рубежа, а именно 
из англоязычных стран, конкретнее, из Англии. Обратимся же к достаточно 
авторитетному источнику: в кембриджском словаре приводится следующее 
определение:  

Прескриптивизм – вера в то, что существуют правильные и 
неправильные способы использования языка и что книги о языке должны 
давать правила для следования, а не описывать, как язык действительно 
используется.  

Отбросив достаточно витиеватое определение и вычленив саму суть, 
можно сформулировать следующее: 

Прескриптивизм – совокупность убеждений в единственно правильной, 
с языковой точки зрения, нормы, любое отклонение от которой считается в 
корне неверными.  

Подобный термин, достаточно четко выставляет рамки, деля лексикон 
на черное и белое: на правильно и неправильное.  
                                                 

1  Из «энциклопедического словаря юного филолога» 1984 года. 
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«Раздражающей вежливости, которая мешает людям, знающим язык, 
исправлять ошибки тех, кто его знает. Пытаюсь этому научиться.»1 

Для лучшего понимания термина, обратимся к работе зарубежного 
филолога, дабы разобраться в происхождении и дальнейшей судьбе понятия  
«прескриптивизм».   

«Противопоставление терминов в лингвистике. Дескриптивизм – это 
подход, который предлагает объективное и систематическое описание языка, 
в котором исследователи ограничиваются фактами, как они могут быть 
замечены; в частности, подход, одобренный американскими лингвистами 
середины 20-х годов, известными как дескриптивисты.  

Прескриптивизм – это подход, особенно к грамматике, который 
устанавливает правила для того, что считается правильным в языке. В 
дебатах о языке и образовании энтузиасты одной стороны часто 
пренебрежительно используют ярлык для другой стороны». 

«Языки, особенно стандартные разновидности или официальные 
языки, используемые в судах, для отправления государственного управления 
и для обнародования официальных произведений, имеют тенденцию со 
временем приобретать формально регулируемые нормы. Как только 
английский язык стал языком отправления правосудия в Англии, форма 
позднего среднеанглийского языка, называемая канцлерским английским, 
стала таким стандартом. Когда Уильям Кэкстон ввел в Англии печать с 
подвижным шрифтом, нормы его грамматики и орфографии были взяты в 
основном из канцлерского английского языка».2 

Однако «исправление» английской грамматики не было большим 
предметом формального изучения вплоть до XVIII века. Поэт Джон Драйден 
заметил, что грамматика, используемая в его время (вторая половина 1600-х 
годов), была улучшена по сравнению с использованием Уильяма Шекспира. 
Драйден был первым, кто провозгласил правило, что предложение не должно 
заканчиваться предлогом. Словарь Сэмюэла Джонсона 1755 года внес свой 
вклад в стандартизацию английского правописания. Что еще более важно, 
первый из длинной линии комментаторов использования предписаний, 
Роберт Лоут, опубликовал краткое введение в английскую грамматику в 1762 
году. Грамматика Лоута является источником многих предписывающих 
шибболетов, которые изучаются в школах, и была первой из длинной линии 
комментаторов использования, чтобы судить о языке в дополнение к его 
описанию. Например, следующая сноска из его грамматики, в свою очередь, 
описательна и предписательна: «чьи-то авторы сделали притяжательный 
падеж которых и применили к вещам, а также к людям; я думаю, 
неправильно». 

Стоит заметить, что имеет место заимствование русских слов в 
английский язык, а именно: apparatchik – аппаратчик (профессия или группа 

                                                 
1 Из статьи Роберта Ильсона «Плайдойер для кросс-культурного исследования 

прескриптивизма» 
2 Там же. 
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профессий, связанная с непосредственной работой на аппаратах, а также 
американский журнал любителей фантастики),  babushka – бабушка (женский 
платок для головы), GULAG – ГУЛАГ (в первую очередь термин имеет 
аналогичное значение в английском языке, но с течением времени значение 
термина преобразовывалось,  и  теперь может означать любое  репрессивное 
или принудительное учреждение, положение), pogrom – погром (изначально 
использовался как репрессивный метод по отношению к евреям в России, 
однако в наши дни может использоваться как описание гонений любой 
этнической, идеологической или социальной группы). 

Так же необходимо понять статус в современном языке такового 
понятия… Само по себе, прескриптивизм – явление новое и достаточно 
неизученное, даже сейчас сложно найти авторитетные источники с 
информацией относительно этого термина, однако он существует. Многие не 
отдают себе отчет об активном использовании такового понятия, однако всю 
свою историю социум сталкивается с жесткими нормами правописания, 
нормами ударения, синтаксиса, норм языка, то есть, общество сталкивается с 
прескриптивизмом. Начиная со школы и на протяжении всей жизни: люди 
поправляют речь других, они, в свою очередь, поправляют нас. Язык загнан в 
жесткие рамки, рамки языковых норм и правил. Язык не сможет быть гибким 
и подстраиваться под носителя в различных ситуациях, если он будет 
ограничен. Однако вопрос «Но станет ли он от этого лучше» – остается 
открытым.  
 
 

Ермоленко Кирилл Павлович,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Кулинская Светлана Валерьевна,  

доцент кафедры русского и иностранных языков  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат филологических наук, доцент 
 

Сниженная лексика в кинодиалоге: особенности перевода 
(на материале художественного фильма К. Тарантино  

«Криминальное чтиво») 
 

Всякий речевой акт требует обращения к знаниям о мире. Это касается 
и обыденного употребления языка – в целях коммуникации, и 
надкоммуникативного – в целях познания и воздействия. 

В современных художественных фильмах часто киногерои 
употребляют в своей речи слова и выражения, относящиеся к 
безэквивалентной лексики. Особое место в этой группе лексических единиц 
занимает так называемый слой сниженной лексики: начиная от просторечий 
и заканчивая табуированной и бранной лексикой. Данные единицы 
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называются «проблемными» и являются сложными для перевода на русский 
язык. Это происходит потому, что английский сленг и бранная лексика, как 
правило, имеют в русском языке иное коннотативное значение и степень 
сниженности. Такие единицы не могут переводиться дословно. Поэтому 
очень важна четкая формулировка задачи – полное понимание смысла 
оригинала.  

Сохранение функции речевого произведения является базисом для 
построения перевода. То есть для того, чтобы правильно перевести реплики 
героев, необходимо выделить главное, как в общем разговоре, так и в 
отдельных фразах, обобщить факты, найти логическую последовательность 
мыслей героев, а также оценить высказывания в целом, а иногда и 
интерпретировать его. 

Степень адекватности перевода рассматривается по трем основным 
параметрам. Это равноценность смысла, сходство форм выражения мыслей, 
сходство объемов переводимого текста и результата перевода. 

Бранная лексика по преимуществу связана с устной формой речи, 
которая позволяет выразить отрицательную или пейоративную 
эмоциональную оценку действительности и показать негативное отношение 
к ней говорящего. 

Существует несколько методов работы над переводом фильма. 
Остановимся на одном из них. Это метод слайдинга, суть которого 
заключается в селективной передаче информации. Слайдинг не требует 
полной передачи всех элементов текста и допускает их пропуски и 
неэквивалентную передачу. Однако метод является средством достижения 
цели перевода, так как диапазон его задач достаточно широк, от понимания 
темы и идеи сюжета до полного перевода. Слайдинг предусматривает 
следующие требования к работе с речевыми единицами разных уровней 
(фраза, диалог, сюжет): 

соблюдение при переводе логической структуры и развития мысли 
оригинала; 

адекватная передача главного и основного содержания кинотекста; 
широкое использование догадки с опорой на контекст и 

словообразовательные элементы; 
соотнесение смыслового содержания перевода с реальной 

действительностью; 
сохранение коммуникативной направленности; 
поддержание высокого темпа перевода. 
Представим некоторые кинодиалоги героев фильма К. Тарантино 

«Криминальное чтиво» и вариант перевода с использованием метода 
слайдинга.  Кинодиалог «Винсент и Джул» 

№1 
Vincent: You know what they put on French fries in Holland instead of 

ketchup? 
Jules: What? 
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Vincent: Mayonnaise. 
Jules: Goddamn. 
Vincent: I've seen 'em do it, man. Theyfuckin' drown 'eminthatshit. 
Вариант перевода: 
Винсент: А ты знаешь, что голландцы льют на фри взамен кетчупа-

петкуча? 
Джулс: И чеж ж? 
Винсент: Майонез! 
Джулс: Чертовщина какая-то! 
Винсент: Я лично подсмотрел как льют они ее этой фигней. 
№2 
Jules: We should have shotguns for this kind of deal. 
Vincent: How many up there? 
Jules: Three or four. 
Vincent: That's countin' our guy? 
Jules: Not sure. 
Vincent: So that means there could be up to five guys up there? 
Jules: It'spossible. 
Vincent: Weshouldhavefuckin' shotguns. 
Вариант перевода: 
Джулс: Для такого дела стоило взять дробовик. 
Винсент: А столько их? 
Джулс: Три или четыре 
Винсент: Это вкльчая нашего парня? 
Джулс: Не уверен. 
Винсент: Итак, это означает их может быть пятеро и больше? 
Джулс: Возможно. 
Винсент: Нам все таки стоило взять чертовы дробовики. 
Кинодиалог «Винсент Вега и жена Марселласа Уоллеса» 
Mia Wallace: Don't you hate that? 
Vincent: Hate what? 
Mia: Uncomfortable silences. Why do we feel it's necessary to yak about 

bullshit in order to be comfortable? 
Vincent: I don't know. That's a good question. 
Mia: That's when you know you've found somebody really special: you can 

just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence. 
Вариант перевода: 
Миа: Разве ты это ненавидешь? 
Винсент: Что ненавижу? 
Миа: Неловкое молчание. Ты чувствуешь, что нужно сказать любую 

глупость, чтобы остаться в зоне комфорта. 
Винсент: Ума не приложу. Надо подумать. 
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Миа: Ты понимаешь, что нашел кого-то действительно особенного 
только тогда, когда ты можешь просто заткнуться на минутку и с 
удовольствием разделать с ним тишину. 

Итак, нами была предпринята попытка перевода нескольких 
кинодиалогов героев, содержащих сниженную лексику, которая создает 
эмоционально-экспрессивный фон всего фильма. При этом основное 
внимание было уделено не формам языка, а функциональному содержанию 
мысли, выраженной в речи героев. 
 
 

Захарова Анастасия Сергеевна,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Новосельцева Виктория Анатольевна,  

доцент кафедры русского и иностранных языков  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат филологических наук 
 

Особенности функционирования современного молодежного жаргона  
(на материале речи курсантов Краснодарского университета МВД России) 
 

В настоящее время признана необходимость изучения неформальной 
речи молодых людей, а также большой интерес для лингвистов представляют 
вопросы развития различных социальных жаргонов. 

Молодежный жаргон как повседневный язык общения молодых людей 
отражает их интересы и увлечения. Изучение молодежного жаргона является 
актуальной научной проблемой, потому что он подвижен и изменчив: 
каждый год в нем появляются новые слова. Именно поэтому большое 
количество электронных словарей молодежного жаргона периодически 
обновляется. 

По мнению М.М. Копыленко, «значительная часть носителей русского 
языка в возрасте от 14 до 25 лет употребляет в общении со сверстниками 
несколько сот специфических слов и сильно идиоматических 
словосочетаний, именуемых молодежным жаргоном»1. 

Молодежный жаргон позволяет установить неформальный контакт 
между собеседниками, маркирует принадлежность к определенному 
социальному статусу, дает возможность оценить потребности, ценности и 
идеалы того или иного представителя молодого поколения, а также придать 
экспрессивность его речи. 

Молодежный жаргон широко распространен в школьной и 
студенческой среде, поэтому его лексику делят на досуговую и учебную. 

                                                 
1 Копыленко М.М. О семантической природе молодежного жаргона // Социально-

лингвистические исследования. М., 2006. 
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Методом контент-анализа мы исследовали переписку курсантов 1-4 
курсов Краснодарского университета МВД России в социальных сетях 
«Вконтакте», WhatsApp. Общее количество сообщений составляет 1982, в 
них выявлено 357 жаргонизмов. 

Наиболее частотными элементами молодежного жаргона являются  
братан (друг); здарова (приветствие); хз (не знаю); нормас (нормально); лан 
(ладно); реал (реально); оч (очень); бомбит (злится) и др. 

В сообщениях курсантов представлены жаргонизмы из обеих лексико-
семантических групп: учебной и досуговой. 

К учебной лексике относятся такие жаргонизмы, как вышка, русич, 
завалить, КМБ, ЗП, бюджет, шарага и др. 

К досуговой - варик, го, двинем, туса, тип, братан, днюха, кайфовать, 
суперски, загуглю, нормас, игнор и др. 

Молодежный жаргон воспринимается носителями не как единственно 
возможная языковая система, позволяющая добиться социальной изоляции, а 
как средство выражения эмоционального состояния говорящего в 
зависимости от коммуникативной ситуации. 

Необходимо отметить, что в молодежном жаргоне часто наблюдается 
сокращение или искажение полной формы общеупотребительного 
литературного слова. 

Отличительной особенностью молодежного жаргона является 
полисемия: многие жаргонизмы имеют большое количество лексических 
значений. 

 Так, например, в словаре Т.Г. Никитиной указано семь значений слова 
«ништяк», в словаре С.И. Левиковой - десять, а в словаре М.А. Грачева - три 
значения. 

Следовательно, возникает вопрос, бывают ли во время общения у 
собеседников сомнения в правильности трактовки значения? Нет, таких 
ситуаций не возникает, потому что в зависимости от контекста всегда точно 
можно понять, какое именно лексическое значение реализует жаргонизм в 
данный момент. 

С помощью своего особого словоупотребления молодые люди 
изолируются от общественных традиций, а также от различных 
социокультурных группировок внутри молодежной субкультуры. 

Не стоит забывать и про экспрессивную функцию жаргона в речи 
молодежи, так как молодые люди при помощи своего особого языка могут 
передать отношение к чему-либо или кому-либо, привлечь внимание 
собеседника, сделать речь ярче, а также придать разговору особую окраску, 
наполненную юмором и креативом. 

Молодежный жаргон, который используют в своей речи курсанты 
образовательной организации системы МВД, практически не отличается от 
жаргона, используемого их сверстниками из других образовательных 
организаций и учреждений. Но курсанты системы МВД имеют свой особый 
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набор фраз и слов, который понятен только им ввиду особенностей их 
специальности, распорядка дня. 

По результатам контент-анализа сообщений курсантов Краснодарского 
университета МВД России можно сделать вывод о том, что процент 
жаргонизмов от общего числа употребляемых слов в речи курсантов 
составляет около 16%, следовательно, а также можно утверждать, что 
курсанты используют молодежный жаргон скорее для упрощения передачи 
информации, из-за желания отразить в речи собственные интересы, ценности 
и запросы и с целью придания ей экспрессивной окраски, нежели из каких-
либо других побуждений. 
 
 

Золотихин Филипп Александрович,  
курсант 3 курса Краснодарского высшего военного орденов Жукова 
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Достоинства и недостатки систем машинного перевода 

 
В данной статье я хочу рассмотреть какими же достоинствами и 

недостатками обладает машинный перевод. Итак, начнем с того, что же  
такое машинный перевод – это выполняемое на компьютере действие по 
преобразованию текста на одном естественном языке в эквивалентный по 
содержанию текст на другом языке, а также результат такого действия.  

При машинном переводе человек может по-разному взаимодействовать 
с ЭВМ: 

– текст сначала переводится машиной, затем корректируется 
человеком; 

– текст сначала обрабатывается человеком, при этом человек 
максимально упрощает текст, избегая сложных конструкций и предложений, 
затем машина переводит, уже обработанный человеком, вариант текста; 

– в процессе перевода текста машиной, человек вмешивается и 
устраняет трудные и непонятные конструкции. 

С развитием мировой сети Интернет также и развивались разного типа 
онлайн переводчики, конечно, каждый из них имеет свои преимущества и 
недостатки, но я хочу выделить те, которые их объединяют: 

К первому преимуществу можно отнести быструю скорость перевода. 
У онлайн переводчика займет лишь пару секунд для того, чтобы перевести 
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целый текст, в то время как у человека со словарем или личным 
переводчиком тот же самый перевод займет куда больше времени. 

Ко второму же можно отнести относительную дешевизну. Онлайн 
переводчик переведет ваш текст бесплатно, чего не может гарантировать 
переводчик в лице какого-либо человека, зачастую услуги таких 
переводчиков являются платными. 

Третьим преимуществом можно назвать доступность. Любой человек в 
наше время, имеющий доступ в Интернет, в любое время дня и ночи может 
зайти в Интернет и найти перевод того слова или текста, который он хотел 
найти. 

И четвертым преимуществом я хочу отметить универсальность. 
Практически в каждом онлайн переводчике предусмотрено несколько 
десятков языков, с которыми переводчик может работать. 

Как мы видим у машинного перевода много достоинств, но существует 
один очень весомый недостаток, из-за которого некоторые просто 
отказываются от такого с одной стороны легкого способа перевода, этим 
недостатком является низкое качество перевода. По этой причине людям 
приходится сравнивать варианты перевода с разных переводчиков и либо 
выбирать один из вариантов, либо прочитав все варианты перевода самим 
додумать свой вариант. 

В заключение я хотел бы привести вам пример каким разным может 
быть перевод одного и того же предложения. Так как одним из самых 
распространенных языков является английский, я возьму английское 
предложение « The Navy is administratively managed by the Department of the 
Navy, which is headed by civilian Secretary of the Navy. » и прогоню его через 
такие переводчики как Яндекс Переводчик, Google переводчик и переводчик 
DeepL. 

Яндекс переводчик: «Военно-морской флот административно 
управляется Департаментом военно-морского флота, который возглавляет 
гражданский секретарь военно-морского флота.» 

Google переводчик: «Военно-морским флотом административно 
управляет Военно-морское ведомство, которое возглавляет гражданский 
секретарь военно-морского флота.» 

Переводчик DeepL: «Административное управление военно-морскими 
силами осуществляет Департамент военно-морских сил, который возглавляет 
гражданский секретарь ВМС.» 

Как мы могли заметить каждый онлайн переводчик переводит то же 
самое предложение по-разному и пользователь, переведя сначала с одного 
переводчика затем с другого, по итогу станет прибывать в некотором 
замешательстве, он будет выбирать между двумя вариантами и в конечном 
итоге выбрав какой-то из них не будет до конца уверен в нем и задастся 
вопросом: «А правильный ли я выбрал вариант перевода?». 
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Структурно-семантические особенности военно-морской терминологии 

 
Данная работа посвящена изучению военно-морской терминологии 

США, проблемам перевода и семантическим особенностям слов и 
выражений, используемых в речи военнослужащими флота. На наш взгляд 
эта тема является весьма актуальной для тех, кто интересуется 
словообразованием «специальных» выражений. Военно-морской флот, как в 
США, так и в любой другой стране, является примером создания своей 
субкультуры, имеющей свои традиции и свою лексику. 

Объектом нашего исследования выступает анализ военно-морской 
терминологии с точки зрения ее структурно-семантических особенностей. 

В рамках данной статьи рассмотрим словообразовательный аспект 
военно-морских терминов.  

Термины составляют основное концептуальное ядро словарного 
состава, который обслуживает любой профессиональный дискурс, включая 
язык науки. Это самая информативная часть лексического запаса научного 
языка. Термины в своей прямой функции служат как языковые единицы 
профессионального общения. Термины всегда связаны с различными 
сферами человеческой деятельности и образуют профессионально замкнутую 
терминологическую систему. 

Для начала рассмотрим, что означает понятие «термин». Термин – 
принятое всеми в области какой-либо науки, искусства или ремесла, название 
предмета или действия, или целое выражение, коротко и ясно передающее 
известную мысль.1 Термин представляет собой эмоционально нейтральное 
слово или словосочетание, которое употребляется для точного определения 
понятия или названия предметов. Таким образом, можно сделать вывод, что 
термином может являться любое слово, которое имеет четкое определение, 
понятие и ограниченную область деятельности, огораживая его от 
«повседневных» смыслов общей лексики. Термином может стать и 
искусственно созданное слово. 

                                                 
1 Попов, М. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в 

русском языке : Сост. по лучшим источникам М. Попов. - 3-е изд., [доп. и испр.]. - 
Москва: Изд-во И.Д. Сытина, 1907. - 458, 136 с. 
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Началом формирования военно-морской терминологии принято 
считать Х-ХI вв. на основе заимствования вначале греческих, а потом уже и 
голландских и английских слов (так как в XVII-XVII вв. именно эти страны 
имели одни из могущественных флотов). Для того, чтобы понять, как 
появились и вошли во флотскую тематику морские выражения, нужно 
понимать, как они были образованы. Существует несколько способов 
образования новых военно-морских терминов: аффиксация: префиксация и 
суффиксация, заимствование, словосложение, конверсия, аббревиация. 
Рассмотрим их более подробно.  

Первым способом словообразования является аффиксация, 
представленная префиксацией и суффиксацией. Аффиксация предполагает 
присоединение к корням или основам суффиксов и префиксов (приставок). 
Префиксы присоединяются в начале слова, а суффиксы – в конце. В процессе 
префиксации новые слова образуются с помощью присоединения приставок 
к корням и основам. Префиксы выполняют главным образом смысловую 
функцию. Примером префиксального метода является слово «derig», 
означающее «разоружать», которое образовано с помощью префикса de- и 
существительного «rig», что означает «экипировка». Суффиксы следуют за 
основой или корнем и выполняют грамматическую роль показателя части 
речи. В качестве примера суффиксации можно привести термин «fender», что 
переводится как «кранец», образовано с помощью глагола «fend», 
означающего «отражать» и суффикса -er. 

Следующим способом является заимствование. Оно заключается в 
точном переносе слова или выражения из одного языка в другой. Примером 
данного способа является слово «folkboat» которое имеет перевод, созвучный 
с произношением термина, «фолькбот», означающий шведский проект 
небольшой килевой крейсерской яхты. 

Словосложение означает соединение двух и более слов в одно сложное 
слово. Термин «forefoot» имеет форму «fore» + «foot». В переводе «кнот» 
(узел соединения киля и форштевня). Этот метод является одним из самых 
простых в словообразовании, так как не требует изменения слов, а только 
сложение морфем лексических единиц. Время бежит. Нужно стараться идти с 
ним в ногу. В области терминологии это означает появление неологизмов 
(новых терминов), которые могут описать появившиеся предметы. Ярким 
примером является слово «shoe-bomb», означающий бомбу, спрятанную в 
обуви. 

Под конверсией понимают переход слова из одной части речи в 
другую, при котором назывная форма слова одной части речи используется 
без материального изменения в качестве представителя другой части речи. 
Тем самым из глагола «to post» (означающего «размещать») получим с 
помощью конверсии военно-морской термин «post» (имеющий перевод 
«пиллерс» – вертикальная стойка, для восприятия и передачи вертикальных 
нагрузок), т.е. существительное. 
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Еще одним способом словообразования является аббревиация, 
предполагающая образование новых слов путем сокращения (усечения 
основы). В результате образуются сокращения и аббревиатуры. Наглядным 
примером аббревиации является название организаций: «IMO – International 
Maritime Organization» в переводе значит «ИМО – Международная Морская 
Организация» или официальные сокращения типов боевых кораблей и 
должностей личного состава корабля: «Nuclear-powered attack aircraft carrier» 
(Атомный ударный авианосец) имеет сокращение «CVAN». 

В военно-морском флоте использование терминологии обусловлено 
тем, что победа в сражениях зависит от скорости подачи команд и времени, 
затраченном при произношении приказов. Вместо того, чтобы объяснять 
подчиненному, как и что нужно сделать, командиру достаточно просто 
произнести слово и подчиненный все поймет. Терминология является 
уникальной по своей природе и структуре терминосистемой, которая 
развивается в современном мире. Семантические особенности любой 
терминосистемы являются крайне важным фактором при исследовании, 
систематизации и использовании ее терминологических единиц. В качестве 
примера приведем термин «Банка». В повседневной жизни мы часто 
употребляем данное слово, подразумевая под этим жестяную емкость для 
хранения чего-либо, а на флоте банкой, или как привыкли ласково называть 
моряки, баночка, принято понимать доску, служащую для сидения гребцов и 
пассажиров. Данный пример показывает нам специфику употребления слов в 
той или иной сфере. 

Стоит отметить то, что до сих пор существует проблема перевода 
военно-морской терминологии с английского языка на русский. Это связано с 
тем, что в большинстве случаев слова являются сложносоставными. 
Например, слово «mainsheet», что в переводе означает «гика-шкот» (снасть 
для растягивания нижних углов парусов) является преобразованием двух 
единиц: «main» + «sheet». Эти два слова мы используем в повседневной 
жизни, но об их сочетании мы даже не догадываемся. Данный вопрос 
актуален потому, что научно-технический прогресс не останавливается, 
появляются новые разработки, предметы такелажа, которые требуют своего 
названия и обозначения. Если же брать название видов вооружения, то 
зачастую военно-морской флот США использует названия имен и городов, 
как например название крейсера «CG-56 «San Jacinto» носит название города 
«San Jacinto» (Сан-Джасинто), штат Калифорния. 

В составе военно-морской терминосистемы, существует так 
называемый «сленг». Еще Ч. Фриз отметил в своей статье "Usage levels and 
Dialect Distribution", что «термин «сленг» настолько расширил свое значение 
и применяется для обозначения такого большого количества различных 
понятий, что крайне затруднительно провести разграничительную линию 
между тем, что является сленгом, а что нет».1 Сленг – экспрессивно и 
                                                 

1 Fries СН.С. Usage levels and dialect distribution // The American college dictionary. 
New York: Random House. - 1959. - P. XXIV-XXVI. 
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эмоционально окрашенная лексика разговорной речи, которая отклоняется от 
принятой литературной языковой нормы. Иными словами, это набор особых 
слов, а также новых значений существующих слов, которые употребляются в 
различных группах людей, например, различных возрастных группах, 
общественных, профессиональных и так далее.1 Сленг, как и терминология, в 
военно-морской сфере понятна не каждому встречному, так как, чтобы 
понимать, о чем говорят, нужно жить в этой сфере. К примеру, «basket case» 
понимают как тяжелораненого солдата, в русском переводе означает «груз 
300» или «трехсотый», а «basin hat» принимают как «каска», вместо 
привычному термину «helmet» или «hard hat». Помимо этого, сленг является 
свободной формой общения между людьми. Она удобнее и приятней на слух, 
чем официальная речь и термины. В свою очередь сленг выражает 
юмористическое отношение к предмету речи, который является клином в 
противовес суровым условиям и строгой дисциплине, характерной для 
вооруженных сил. 

Подводя итоги, стоит отметить, что создание терминов имеет свою 
историю, точку в которой поставить еще нельзя. Многообразие сленга и 
служебных выражений является доказательством того, что она необходима в 
жизни военного как в мирное, так и в военное время. Семантика терминов 
показывает нам, что сам процесс словообразования является актуальной 
процедурой по сей день в эпоху научно-технического прогресса. Корабль 
является, своего рода, государством, в котором президентом выступает 
командир корабля, а успех команды зависит от общих усилий каждого, в 
связи с этим язык имеет свои стилистические черты, имеющие 
незначительные отличия. И поэтому военному переводчику следует изучать 
пласт военной терминологии, что позволит ему точнее ориентироваться в 
употреблении различных элементов лексики, избегая грубых ошибок в 
работе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Специфика английских военных жаргонов // 
https://nauchkor.ru/uploads/documents/5a4030bd7966e104c6a3e705.pdf 
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Анализ функциональной семантики имен прилагательных  
на материале современной американской прессы 

 
Современная научная парадигма предполагает изучение языка не 

только как системы, но и как средства коммуникации и концептуализации 
знаний. В результате, различные языковые явления, как, например, функция 
имени прилагательного, получают новое осмысление, а языковые единицы и 
структуры, традиционно рассматриваемые в рамках классической 
теоретической грамматики, начинают изучаться с точки зрения их функций в 
дискурсе.  

При этом политический дискурс довольно долгое время считался 
простым, кратким и точным. Однако с течением времени интерес к лексике, 
семантике, синтаксису, стилистике, влиянию политического дискурса на 
другие дискурсы, а также соотношения между политическим дискурсом и 
социокультурной и экономической сферами жизни общества, растет.  

В связи с чем работа, цель которой изучение функционально-
семантических особенностей английских имен прилагательных в тексте 
англоязычного политического комментария на материале современной 
американской прессы, является актуальной. 

Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы 
следующие задачи: 

- оценить особенности англоязычного политического текста и 
комментария на примере СМИ; 

- провести анализ функциональной семантики имен прилагательных на 
материале современной американской прессы. 

В рамках работы был собран корпус из заголовочных комплексов 
статей из двух американских печатных СМИ – The New York Times и The 
Washington Post за год (с февраля 2020 г. до февраля 2021 г.) Выбор 
указанных СМИ обусловлен тем, что по тиражу данные издания занимают в 
США первое и второе место соответственно [www.agilitypr.com]. 

Так как политический комментарий может быть применен к самому 
широкому кругу тем, то для конкретизации анализа, рассмотрим тему 
«Россия/Russia». Методом сплошной выборки были отобраны заголовки, 
содержащие лемму «Russia». Корпус включает 3211 словоупотреблений. 

Для построения ассоциативно-семантического поля концепта «Россия» 
в интересующем нас дискурсе при помощи специальной программы для 
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анализа корпусов – конкордансера из собранного нами корпуса были 
отобраны наиболее частотные лексемы-коллокаты леммы «Russia». 
Отобранные лексемы представлены в таблице 1. 

 
Таблица  - Лексемы с наиболее высокой частотностью. 

Согласно частотности к ядру ассоциативно-семантического поля Russia 
в дискурсе американских СМИ мы можем отнести лексемы  прилагательные 
presidential (президентский) (здесь и далее см. Табл. 1). Это позволяет 
сказать, что в центре внимания находятся события, связанные с 
президентскими выборами и президентом (president/presidential), а также 
отношения между президентами двух стран. По тому же принципу к 
околоядерной зоне мы отнесем слова electoral, investigational, которые 
обозначают конкретные события, где главную роль играет президент – 
президентские выборы (election) и последующее расследование этого 
процесса – (investigation).   

Периферию поля образуют следующие лексические единицы - 
прилагательные: attacked, spy, official, sanctioned, intelligence, aggressive. Так, 
периферия включает то же расследование выборов, в частности, 
предвыборной кампании, а также  другие темы, интересующие СМИ: 
международные отношения – деятельность разведывательных организаций 
(intelligence), меры восстановления справедливости, которые принимают 
страны, когда видят угрозу своим интересам в международной политике 
(sanctioned) и агрессивные действия во внешней политике стран (attacked) в 
связи с этим упоминаются и лица, принимающие участие во внешней 
политике от лица государств – официальные лица (official) и  сотрудники 
разведывательных служб (spy). 

В целом лексические единицы, составляющие ассоциативно-
семантическое поле лексемы Russia в американских СМИ можно разделить 
по следующим категориям со следующей суммарной частотностью: 
должностные лица или государственные службы (president, officials, spy, 
intelligence) – 956,  меры восстановления правопорядка или лица, 
осуществляющие такие меры или попадающие под их действие (investigation 

№ Частотность Прилагательное 
словосочетание 
прилагательным 

Перевод 

1. 506 presidential президентский 
2. 290 election s избирательный 
3. 271 Investigational  расследуемый  
4. 186 attacked атакованный  
5. 167 spy разведывательный 
6. 149 official  должностной 
7. 138 sanctioned санкционный 
8. 134 intelligence разведывательная (служба) 
9. 120 aggressive агрессивный 
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/ investigators, inquiry, sanctions/sanctioned) – 529, политические мероприятия 
(election / electoral, campaign) – 478, агрессия (attack) – 186.   

Приведенные данные могут говорить о том, что самый большой 
интерес у СМИ США вызвало предположение о вмешательстве России в 
президентские выборы в Америке в 2016 году, в результате которых пост 
президента США занял Дональд Трамп. Это может демонстрировать тот 
факт, что имя собственное Trump имеет самую высокую частотность среди 
учитываемых в анализе лексем корпуса (942 словоупотребления Trump на 
3211 словоупотребления Russia) и встречается преимущественно тех же 
контекстах, что и леммы  elect* и investigate*.  

Общая частотность имен собственных обозначающих политических 
деятелей, имеющих непосредственное отношение к ситуации – президентов 
России (Putin) и США (Trump) а также бывшего директора ФБР Мюллера 
(Mueller) (117), назначенного специальным прокурором для расследования 
предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 
2016 года, составляет 1398 словоупотреблений. 

Здесь же следует отметить, что суммарно словосочетания Russia probe, 
Russia investigation, Russia inquiry, Mueller investigation, Mueller probe, Mueller 
inquiry (расследование вмешательства России в выборы в США) – 
встречаются 294 раза. Для сравнения, словосочетание World Cup встречается 
в корпусе всего лишь 83 раза. Это означает, что тема расследования 
предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США 2016 
года упоминается примерно в 3,5 раза чаще, чем крупнейшее за последнее 
время событие в мире футбола – Чемпионат Мира по футболу, которое 
прошло в России в охватываемый исследованием период времени. Данные 
результаты говорят об особой релевантности расследования выборов для 
американских СМИ, она является одной из идей, на которых выбранные 
издания стремятся сфокусировать внимание читателей.  

В целом можно сказать, что Россия привлекает наибольшее внимание 
американских печатных изданий в качестве субъекта международных 
отношений, великой державы, которая оказывает существенное влияние на 
мировое развитие. 

Частое упоминание таких имен собственных как the United States (341) 
и America, а также образованных от него прилагательного и 
существительного American, Americans (203) можно объяснить тем, что 
материалом служат американские печатные издания – следовательно, их 
интересуют события, касающиеся страны и наиболее актуальные именно для 
ее жителей. Среди явлений и событий, связанных с Россией наибольший 
интерес привлекают отношения России и США, политика, проводимая  
двумя странами относительно друг друга.  

Высокая частотность существительного Syria и образованного от него 
прилагательного Syrian (189) может говорить о том, что политика США и 
России относительно ситуации в Сирии также привлекает особое внимание 
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американских СМИ и сильно сказывается на отношениях между странами. 
Это также следует из высокой частотности имени собственного Trump. 

Относительно высокую частотность имеет название столицы России 
Moscow (Москва) (126) Оно употребляется в том числе для обозначения 
страны в целом или ее руководства наряду с существительным Russia, а 
также субстантиватом образованного от него прилагательного в форме 
множественного числа Russians (русские).  

Частое упоминание имени собственного Putin можно объяснить тем, 
что главное руководящее лицо нашей страны играет важную роль в ее 
политике, как внешней, так и внутренней. На основе данной статистики мы 
также можем предположить, что в глазах американцев президент России 
является самым влиятельным представителем нашей страны на 
международной арене, так как имена и фамилии других деятелей в области 
внешней политики нашей страны, представителей министерства 
иностранных дел, не только не оказываются в группе наиболее частотных 
лексем, но и в целом употребляются в материале за охваченный данным 
исследованием период времени крайне редко.  

Аналогичная ситуация наблюдается с именем собственным Trump. 
Высокая частотность данного имени собственного также позволяет сделать 
вывод о том, что в представлении рассматриваемых нами американских СМИ 
именно президент США Дональд Трамп играет ключевую роль в 
международной политике страны. 

Значительную частотность лексем say (767), former (115), new / news 
(290) можно объяснить особенностями дискурса, представленного в 
исследуемом языковом материале. Глагол say встречается часто так как 
политические новости и новости в целом включают большое количество 
прямой и косвенной речи – сообщений участников событий. Этими 
участниками нередко оказываются люди, ранее занимавшие некоторые 
посты, что нередко сообщается в новости – в связи с этим наблюдается 
высокая частотность прилагательного former. Существительное news и 
прилагательное new можно нередко увидеть в новостях, так как сообщается 
актуальная информация о новых событиях и продолжении уже известных 
историй. 

Данные частотного анализа коллокатов позволяют сделать вывод, что 
Россия интересует американские СМИ в первую очередь как участник 
мировой политики и что связанные с Россией события, которые 
американские СМИ стремятся поместить в центр внимания читателей – это, 
во-первых, отношения между президентами стран, Владимиром Путиным и 
Дональдом Трампом, во-вторых – расследование предполагаемого 
вмешательства России в  президентские выборы в США в 2016 году, в-
третьих – конфликт в Сирии, деятельность разведывательных служб, а также 
санкции, направленные на сдерживание России.  

Эти данные подкрепляются частотностью имен собственных. Так, идея 
о наибольшей значимости темы президентских отношений поддерживается 
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тем фактом, что имя собственное Trump имеет самую высокую частотность 
среди всех лексем в корпусе – 942. Значительно часто упоминается и имя 
собственное Putin – 339. Если сложить данные показатели с частотностью 
лексем president / presidential – 506 словоупотреблений, то суммарная 
частотность лексем, затрагивают данную тематику составит 1787, что 
превышает суммарную частотность всех остальных наиболее частотных 
лексем, представленных в корпусе. Суммарная частотность лексем election 
/elections, investigation / investigators, inquiry, и Mueller связанных темой 
расследования выборов, составляет 798 словоупотреблений, что 
демонстрирует важность данной темы для изучаемых американских СМИ. 

Результат построения ассоциативно-семантического поля концепта 
«Россия» в американских печатных СМИ представлен на рис. 1. 

Рассмотрим семантическую функциональность наиболее часто 
применяемых в исследуемых политических комментариях в СМИ 
прилагательных, связанных с Россией. 

. 

 
Рисунок 1 – ассоциативно-семантическое поле концепта «Россия»  

в американских печатных СМИ 
 
Как видно из рис.1, ассоциативно-семантическое поле концепта 

«Россия» в американских печатных СМИ составляют такие прилагательные 
как:  

– presidential; 
– official; 
– spy; 
– sanctioned; 
– electoral. 
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Определим функциональную семантику прилагательных на примере 
конкретных предложений. 

“In advance of the presidential election, I decided to appoint Mr. Durham as 
a special counsel to provide him and his team with the assurance that they could 
complete their work, without regard to the outcome of the election,” Mr. Barr 
wrote.1 

Как видно, тут присутствует семантика нейтральной лексики. 
Другой пример: 
Mr. Barr also empowered Mr. Durham to hunt for crimes not only during the 

early stages of the Trump-Russia investigation that began in July 2016, which has 
been his focus, but also during the period after Mr. Mueller took over that inquiry 
in May 2017 — making him, in effect, a special counsel for the special counsel.2 

Применяя прилагательное special два раза, автор политического 
комментария подчеркивает как ритуальность и информативность, используя 
это прилагательное, так и особенность положения. 

Merkel insisted that the European Union is able to ensure that it won’t 
become “unilaterally dependent” on Russia but pointed to a long history of gas 
deliveries from Russia and the former Soviet Union. 

Merkel has said she wants to talk to the new U.S. administration about the 
issue but objects to “extraterritorial sanctions.”  

Сложное прилагательное unilaterally dependent, как и сложное 
прилагательное extraterritorial sanctions придают всему выражению функцию 
семантики агрессивности. 

The new American president was also seeking to make clear to the world 
that he’s making a dramatic turn away from Putin following the presidency of 
Republican Donald Trump, who avoided direct confrontation and often sought to 
downplay the Russian leader’s malign actions.  

Как видно в данном примере прилагательное dramatic в выражении 
dramatic turn имеет семантику определенной торжественности. В то же время, 
это прилагательное несет в общем контексте манипуляционный и 
агрессивный посыл: making a dramatic turn away from Putin. 

 

                                                 
1Здесь и ниже. Сайт The Washington Post [Электронный ресурс] 

https://www.washingtonpost.com 
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Рисунок 2 – особенности текста политического комментария по А.П. Чудинову 
 
При этом диаграмма, отражающая частоту применения того или иного 

лексического приема, показало, что чаще всего прилагательные, которые 
применялись в связи с концептом Russia, имели агрессивную лексику (56%), 
изредка торжественную/драматическую (23%) и реже всего – нейтральную 
(21%) (рис.2). 

Таким образом, рассмотрев интересующий нас политический 
комментарий и функциональную семантику английских имен 
прилагательных применительно к текстам политического комментария при 
помощи ассоциативно-семантического поля, мы пришли к следующим 
выводам: 

1. Политический комментарий в современной американской прессе, 
предназначается для оценки общественно-политического явления, события и 
его участников.  

2. Прилагательные формируют читательское отношение к участникам 
политического процесса, событиям в мире политики.  

3. Английские имена прилагательные обладают различной силой 
воздействия. Текст политического комментария составляет сущность таких 
механизмов стимулирования общественного мнения, как внушение с целью 
формирования идеологической позиции и влияния на читателей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

агрессия торжественность/драматизм нейтральность
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Особенности речевого этикета в английской культуре 

 
Глобализация мирохозяйственных связей объяснят вовлечение 

большого числа людей, пользующихся разными языками, в осуществление 
международных связей. Поэтому на протяжении времени сложился ряд 
требований к характеру владения иностранным языком, т.е. к речевому 
этикету, как звену интернационального общения. 

Речевой этикет входит в общую культуру общения.  
Слово «этикет» пришло к нам из французского языка (etiquette  ярлык, 

этикетка) и означает систему правил поведения, затрагивающие внешнее 
проявление отношения к людям. 

При королевском дворе Людовика ХIV этикетками именовали 
небольшого формата бумажные листики (планшетки) выдаваемые тем 
людям, которые хотели пообщаться с королем.  

Подробным образом на этих маленьких листиках – планшетках было 
регламентировано как к королю обратится как начать общение, как подойти. 
То есть уже можно говорить  о зачатках речевого этикета, который пока еще 
только начинал складываться.1 

Когда мы говорим о речевом этикете, то, конечно же на ум приходит 
Англия.  

Английская манера общения  стала известна на весь мир благодаря 
своей сдержанности и строгости. 

Английский этикет славится своей вежливостью, 
предупредительностью, терпимостью, корректностью. Англичанам по своей 
генетике, свойственно воздержание от вмешательства в чужие дела.  

Английский язык является международным, им пользуются и моряки, и 
послы на него переводится техническая литература для пользования по всему 
миру. Вследствие обширности использования английского языка, значим 
вопрос и английского речевого этикета для всех людей, изучающих 
английский язык как иностранный.  

Английский речевой этикет имеет особенности (как, впрочем, и любой 
другой национальный этикет). 

Английский речевой этикет – представляет собой набор слов и 
выражений, придающих вежливую форму английской речи, а также правила, 

                                                 
1 Колесов, В. В. Культура речи – культура поведения. СПб. : Лениздат, 2011. С.15. 
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устанавливающие где и когда уместно употребить то или иное выражение, а 
когда от его употребления лучше воздержаться.1 

Речевой этикет включает в себя особые единицы (формулы общения), 
используемые людьми когда они хотят извиниться за какой-то проступок, 
или поздравить кого-то с праздником, или о чем то попросить.  

Единицы речевого этикета – это «ситуативно обусловленные, 
коммуникативно-направленные, тематически сопряженные, взаимосвязанные 
и взаимозависимые в рамках диалогических единств постоянные формулы 
общения».2 

Актуализация единиц связана с проявлением обходительного 
обращения друг с другом членов коллектива, спецификой общения. 

Специфика речи коренных англичан велика.  
Очень интересны речевые обороты, используемые ими для выражения 

благодарности. Выражать свою благодарность англичан учат с детства, 
поэтому во взрослом состоянии речевые обороты, выражающие 
благодарность используются ими уже машинально.   

Речевые обороты, используемые для выражения благодарности, 
помогают сделать речь дружеской по отношению к собеседнику, 
неспособность найти нужные слова, выражающие свое доброе расположение  
может негативно сказаться на всем общении. 

Можно выделить три уровня вежливости в английском языке: 
- официальный,  
- нейтральный,  
- непринужденный. 
Официальный уровень присущ общению в официальной, рабочей 

обстановке. Здесь приоритет отдается социальному положению и должности, 
а уже кого пола или возраста собеседник не так важно  это отходит на второй 
план.  

Деловой партнер может заподозрить пренебрежительное к себе 
отношение, если собеседник на деловой встречи отклоняется от 
официального уровня вежливости. 

Нейтральный уровень  применим в общении между и знакомыми и не 
знакомыми людьми в повседневной, бытовой атмосфере. 

Непринужденный уровень используют в своем общении близкие люди 
и родственники. 

По этикету, общение между людьми начинается с приветствия. 
Выделяют стилистически сниженные и стилистически повышенные 

приветствия.  
Стилистически сниженные приветствия, как правило, используют 

родственники и друзья в общении между собой:  

                                                 
1Вайсбурд, М. Л. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в 

средней школе. М.: Просвещение, 2003. – С.216. 
2 Верещагин, Е. М. Лингвострановедческая теория слова. М.: Русский язык, 1989. 

С.80. 
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– Hi! Hello! (Привет!; Здорово!) 
Стилистически повышенные приветствия используются между не 

знакомыми людьми, в рабочей, официальной среде:  
– Welcome! (Приветствую (вас)); 
– I'm happy to welcome you! (Рад вас приветствовать!); 
– Allow me to welcome you/greet you on behalf of… (Я приветствую вас 

от  имени ...).1 
Важно уметь общаться на разных уровнях, и знать в какой ситуации, 

что уместно использовать, а что будет не уместным, и может быть даже 
оскорбительным для собеседника. 

Приведем пример: 
- «Are you all right, madam?» (С вами все в порядке, мадам?) ; 
- «Are you all right, darling?» (Ты в порядке, дорогой?); 
- «Are you all right?» (С вами все в порядке?). 
Все три вопроса имеют один и тот же смысл, но разную структуру 

вопроса. 
В вопросе «Are you all right, madam?», содержится слово «madam» , что 

указывает на  официальную форму обращения. Данный вопрос, в той речевой 
конструкции, в которой он представлен, будет уместен в официальной 
обстановке, и будет странно звучать при общении с друзьями. 

В вопросе «Are you all right, darling?» содержится слово «darling» 
(дорогой), что указывает на непринужденный уровень общения, 
свойственный общению близких людей (друзей, родственников). Обратиться 
с таким вопросом к незнакомому человеку или к деловому партнеру  вверх 
неприличия. 

С вопросом «Are you all right?», уместно обратиться к незнакомому 
человеку при обычном общении (в магазине, на улице и т.д.), т.е. такая 
конструкция соответствует нейтральному уровню вежливости. 

Теперь рассмотрим выражение благодарности. 
Общепринято, что люди выражают свою благодарность словами 

«Thank you» (Спасибо, благодарю), но верно это не во всех ситуациях: 
благодаря англичане руководствуются особой системой правил, 
позволяющей в конкретной ситуации выбрать подходящее речевое клише.  

Например, покидая званный ужин гость благодарит: 
«Thank you for inviting me. I had a great time.» (Спасибо за приглашение. 

Я отлично провел время). 
Благодарность при получении подарка выглядит следующим образом: 
«Oh, how beautiful! How did you know? It’s just what I want.» (Ой, как 

красиво! Откуда ты узнал? Это именно то, что я хочу). 
Ученые отмечают закономерность, согласно которой благодарность 

прямо пропорционально переживаемым человеком чувством. Чем сильнее 

                                                 
1 Формановская Н.И., С.В. Шевцова. Речевой этикет. Русско-английские 

соответствия: Справочник. - М.: Высшая школа. С.129.  
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чувство благодарности, тем развернутее речевая конструкция, с помощью 
которой человек ее выражает. 

Рассмотрим выражение извинения. 
Как правило, извинение выражается  двумя фразами: 
- «Excuse me» (Прошу прощения);  
- «I‘m sorry» (Мне жаль). 
Обе фразы извинительного характера, но англичанами они также 

весьма часто используются для выражения сожаления, огорчения, и т.п., 
поэтому употребляются даже в тех ситуациях, когда человеку не в чем себя 
упрекнуть. 

Даже в тех случаях, когда формы «Excuse me» и «I‘m sorry» 
взаимозаменяемы, каждая из них имеет свой оттенок значения.  

Фраза «Excuse me» выражает, прежде всего, отношение говорящего к 
тем или иным социальным правилам, принятым в данном обществе, а «I‘m 
sorry» – отношение к другому лицу. 

Как правило выше названные фразы используются на нейтральном и 
официальном уровнях вежливости, т.е. при общении в официальных кругах и 
при общении с незнакомыми людьми. 

На непринужденном уровне общения, в кругу друзей, родственников, 
вообще употребляются  «Oops», «No good».1 

Значимы также те единицы речевого этикета, которые дают 
возможность  общаться на приятельской ноте, проявляя себя в качестве 
приятного собеседника. Людям приятно, когда ими интересуются, и 
замечают хорошие стороны характера, внешности, обновки.  

Например: 
1) характер и манеру поведения: 
A: You are great! (Ты замечательный!) 
B: Thank you a lot. You’re very kind. (Спасибо, большое. Ты так добр!) 
2) купленных вещей: 
A: Fine looking ball. You just got it? (Прекрасно выглядящий мяч. 

Только что купил?) 
B: Thanks. I bought it yesterday. (Спасибо. Я купил его вчера) 
3) домашнего питомца: 
A: Nice cat, Jan! (Красивый кот, Джейн!) 
B: Oh, thanks a lot. (О, спасибо большое) 
4) места, где человек родился или живет: 
A: Your house is lovely! (Твой дом прекрасен!) 
B: Do you really think so? That’s nice of you to say. ( Вы действительно 

так думаете? Это мило с вашей стороны). 
Формы обращения к знакомым и незнакомым людям также играет 

значимую роль в английском речевом этикете.  

                                                 
1 Wolfson, N. Perspectives: Sociolinguistics and TESOL. Cambridge : Newsbury House 

Publishers, 2010. – p.26. 
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При знакомстве людей из одной социальной среды, третье лицо 
обычно, представляя их друг другу, называет их по фамилиям: «Mr.Brown. 
Mr.Jones.»  

В неофициальной обстановке (на вечеринке, в гостях, при встрече на 
улице и т.д.) называются имена, однако, в последнем случае важна степень 
знакомства и разница в возрасте.  

Новичку не рекомендуется называть людей по имени, пока они не 
обратятся по имени к нему.  

Употребление имени с фамилией несет дополнительную смысловую 
нагрузку: отец, знакомя свою замужнюю дочь с кем-либо, называет ее имя и 
фамилию, если же дочь еще не обзавелась семьей, то озвучивается при 
знакомстве только имя.  

Леди, представляя своего мужа друзьям, называет его по имени, 
знакомым она скажет: «My husband». Сказать Mr.Smith не уместно: так 
представляют младших старшим, вышестоящих нижестоящим. 

В учебных заведениях приняты такие обращения: 
- к преподавателю мужчине дети обращаются Mr + фамилия или Sir;  
- к преподавательнице женщине  Miss + девичья фамилия, даже если 

она замужем, или просто Miss (традиция, сохранившаяся со времен королевы 
Виктории, когда работать в школе могли лишь незамужние).  

- к преподавателю имеющему ученое звание  Professor  + фамилия или 
просто  Professor.1  

Зная культуру страны, на языке которой коммуникант собирается 
общаться, легче выразить свою мысль так, чтобы собеседник ее понял и 
правильно воспринял.  

Без знания правил речевого этикета и умения ему следовать 
невозможно добиться успеха и получить одобрение собеседника, поэтому 
изучая язык, необходимо стремиться не просто расширить свой словарный 
запас, а уметь употреблять речевые конструкции, принятые в данном языке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 Формановская Н.И., С.В. Шевцова. Речевой этикет. Русско-английские 
соответствия: Справочник. - М.: Высшая школа, 2010. С.57. 
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Категория рода в англоязычных текстах  

и в их переводе на русский язык 
 

Одной из особенностей языка является, отражение в нем рода у слов, 
эта особенность позволяет глубже постичь природу языка, понять 
мировоззрение людей, которые на нем говорят. Роли гендерной 
дифференциации в обществе. На сегодняшний день английский язык 
является одним из самых популярных, представляет большой интерес для 
изучения.  

Б.А. Ильиш, изучая английский язык, обнаружил, что понятие рода 
слов имело место быть в древнеанглийских текстах, но с развитием языка, у 
слов начал отмирать грамматический род.  

В современном английском языке, Ильиш в книге «Строй 
современного английского языка», указал, что большинство слов в 
современном английском языке относится к общему роду, таких 
разграничений, как в русском языке почти не существует. Слова могут 
переводиться как женским родом, так и мужским, в зависимости от 
контекста. 

Основным способом определения рода слов в английских текстах 
является поиск слов индикаторов, таких как Mr, Mrs, male, female, boy, 
girl.Например, boyfriend-парень girlfriend-девушка, policeman – мужчина 
полицейский, female nears – медсестра.  Также в определении рода слов 
помогают местоимения: her, she , herself для женского рода  he, his, himself 
для мужского рода  it, itself для среднего рода. Например, he-wolf- волк, she-
wolf-волчица. Также определить род слова можно по суффиксам женского 
род –ette (cosmonette- женщина космонавт), -ess (tigeress – тигрица), -ine 
(heroine-героиня). 

Группой исключений являются слова обозначающие  домашних 
животных, которым могут присваиваются качества людей , а это значит что 
для обозначения гендерной принадлежности этих животных используются 
слова женского и мужского рода  buck doe lion – лев( lioness – львица) gander 
– гусак (goose – гусыня) bull – бык (cow – корова)  
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cock – петух (hen – курица) stallion – жеребец( mare – кобыла) dog – пес 
(bitch – собака ) 

Однако, если же речь идет о каком-то неконкретном животном, которое 
нельзя отнести к домашним любимцам используется средний род, 
местоименее it. 

Иногда, чтобы выразить особое отношение к неодушевленным 
предметам  с ними соотносят местоимения he или she. Например, чтобы 
выразить особое отношение к стране, как к экономическому или 
культурному центру, ее соотносят с женским родом (Russia is a motherland of 
heroes and her sons bravely defend the border). 

Существуют также в английском языке слова, род которых не 
совпадает с их русским переводом. Например, слова мужского рода 
Sun (солнце), love (любовь); слова женского рода peace (мир), ship(корабль) 

Для русского языка категория рода является более значимой. Все части 
речи в современном языке имеют родовое отношение и взаимосвязь между 
собой по суффиксам, по окончаниям у глаголов и прилагательных. 
Невозможно правильно выражаться на русском языке, путая принадлежность 
слова к своему роду. Очень тесно связаны между собой имена 
существительные и имена прилагательные, ошибка  в переводе данной 
связки может полностью исказить, смысл текста, а также неверно передать 
задумку автора 

Таким образом, в ходе исследования на категорию рода в 
англоязычных текстах, было установлено, что начинающим переводчикам 
следует уделить повышенное внимание, на интерпретацию английского 
текста  на русский язык, так как неверно переданный текст, влияет на образ и 
смысл содержания. В большинстве изученных иностранных текстах у слов 
доминирует общий род, который переводится на русский как мужской, что 
может ввести читателя в заблуждение. В ходе перевода текстов, нужно также 
иметь ввиду этимологию иностранного слова, она помогает в установлении 
категории рода. 
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Служебные преступления в русских пословицах и поговорках 
 

Одним из элементов развития духовной культуры является 
использование опыта русского народа, который зафиксирован в крылатых 
выражениях, переходящих от поколения к поколению. На тот момент 
пословицы и поговорки формировали правосознание человека. Они, словно 
выражение народной мудрости по поводу различных правовых отношений 
зачастую давали характеристику тому, или иному юридическому явлению 
раньше, чем оно принимало форму написанного закона. 

Поговорки и пословицы вызывали интерес многих ученых (работы 
С.Г. Воркачева1, Ю.С. Степанова2, М.А. Черкасского3, П.А Сорокин4 а, 
И.Е. Колесниковой5 и др.)  

Целью исследования является изучение служебных преступлений в 
русских пословицах и поговорках. 

Объектом исследования являются лексические единицы, которые 
собраны военным переводчиком И.И. Илюстровым. Они являются серьезным 
опытом систематизированного сбора материала, датированным 1885 годом. 

Предметом исследования указанной темы является изучение средств 
вторичной номинации, связанных со служебными преступлениями. 

Еще в 1875 году автор упомянутого словаря задался идей проследить, 
как русский народ в пословицах и поговорках выражает свой взгляд на те или 
иные правовые отношения, которые охватывают почти все отрасли права. 

                                                 
1 Воркачев С. Г. Правды ищи: идея справедливости в русской лингвокультуре: 

монография. – Волгоград : Парадигма, 2009. – 190 с. 
2 Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. — М.: 

Академический Проект, 2001. — 990 с.  
3 Черкасский М.А. Опыт построения функциональной модели одной частной 

семиотической ситуации (пословицы и поговорки) // Паремиологический сборник. 
Пословица. Загадка (Структура, смысл, текст). М., 1978. – С. 35–52. 

4 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. СПб.: РхгИ, 1999. – 448 с. 
5 Колесникова И.Е. Концептосферы правовых реалий: перспективы исследования / 

Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития : сборник статей 
Международной научно - практической конференции (25 февраля 2017 г., г. Пермь). В 2 ч. 
Ч.2/ - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – С. 136-138. 
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Собранный материал И.И. Илюстров систематизирован по принципу, 
где выделил такие понятийные зоны пословиц и поговорок: относящиеся к 
уголовному праву, относящиеся к гражданскому праву, относящиеся к 
закону вообще, относящиеся к государственному праву, относящиеся 
судебной системе вообще. 

В своем исследовании мы детальнее рассмотрим служебные 
преступления, содержащихся в пословицах и поговорках. 

Служебные преступления – это общественно опасные действия, 
которые совершаются чаще всего представителями власти или 
должностными лицами, или государственными служащими. 

Зачастую такие правонарушения осуществляются с целью 
лоббирования интересов, ради собственной выгоды.  

Из преступлений по службе ученый выделил: 
1) взяточничество: 
а) «Люди ссорятся, а воеводы кормятся»; 
б) «Судьям то и полезно, что и в карман полезло»; 
в) «Деньгам все поклоняется»1 
2) медленность в производстве дел: 
а) «Суд докуку любит»;  
б) «На посул торговать, а на дело скупать»;  
в) «Дела вести  не лапти плести»; 
3) Неправосудное: 
а) «Не бойся суда, а бойся судьи»; 
б) «Беда скупа, в суд пойдешь, правды не найдешь»; 
в) «Где суд  там и неправда»2 
Как видим, в конце девятнадцатого века взяточничество было 

актуальной проблемой  в обществе. И, как правило, основным «виновником» 
и стяжателем являлся судья, во  власти которого было  или затягивание дела, 
или принятие решения заинтересованной стороны (не без помощи  денежных 
вливаний). 

В результате нашего исследования, можно с уверенностью утверждать, 
что служебные преступления в пословицах и поговорках репрезентирую 
фрагмент языковой картины мира народа. Они, являются связующим звеном 
между прошлым и настоящим в сознании современного носителя языка. 
Этим явлением определена важность юридических поговорок и пословиц в 
речевой практике. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Иллюстров И. И. Юридические  пословицы и поговорки русского народа. – М.: 

Типография Чичерина В. В. –  С. 37 
2 Там же. 
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Характерные черты газетно-информационного стиля  
в английском и русском языках 

 
Главной задачей газетно-информационного стиля является сообщение 

определенных сведений с определенной точки зрения и тем самым 
достижение желаемого воздействия на читателя. Содержание материалов 
газетно-информационного стиля предназначено на массовую и 
неоднородную аудиторию, так как речь в них идет о явлениях, которые 
доступны для понимания широким слоям общества и которые прямо или 
косвенно связаны с их жизнью и интересами. К текстам данного стиля 
относятся: краткие информационные сообщения (заметки), тематические 
статьи, объявления, интервью. 

В материалах газетно-информационного стиля наблюдаются некоторые 
особенности, свойственные данному стилю, как в английском, так и в 
русском языках. 

Поскольку цель газетно-информационных материалов – передача 
конкретных сведений и фактов, для них характерно содержание большого 
количества собственных имен: антропонимов, топонимов, названий 
учреждений, организаций и т.п.  

Для перевода имен собственных применяются различные методы, в 
числе которых транскрипция, транслитерация, традиционное соответствие, 
калькирование. Например, при переводе имени используется транскрипция 
или сочетание транскрипции с транслитерацией: Boris Johnson – Борис 
Джонсон, Jacob Rees-Mogg – Джейкоб Риз-Могг. Название политической 
партии переводится калькированием: Northern Ireland’s Democratic Unionist 
party – Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии. 
Традиционное соответствие применяется, например, в следующих случаях: 
Tories – тори, the City of London – лондонский Сити, across the Channel – по 
ту сторону Ла-Манша.  

Однако иногда при переводе имен собственных переводчик применяет 
нетрадиционные способы. Например, то же словосочетание across the Channel 
переводится при помощи смыслового развития, или модуляции – в Европе. 
Такой топоним как the West Country переводчик предпочел не переводить, 
так как такое название области на юго-западе Англии и в английском языке 
является неофициальным. Поэтому в переводе название данной территории 
было заменено на словосочетание «некоторые графства Англии». Однако, на 
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наш взгляд, стоило указать, что это именно юго-западные графства, и 
возможно дать в скобках оригинальный топоним.  

Сокращения и аббревиатуры также используются в газетно-
информационных материалах. Например, аббревиатура VAT имеет 
эквивалент в русском языке – НДС и не нуждается в переводе расшифровки. 
А вот аббревиатура HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) не имеет 
аналога в русском языке и для передачи должна быть расшифрована и 
переведена, что и было сделано переводчиком: британское Министерство по 
налогам и таможенным сборам. 

Многозначные слова и безэквивалентная лексика, часто встречающееся 
в газетно-информационных материалах на английском языке, также 
представляют определенную сложность для переводчика. Значение 
многозначного слова помогает определить контекст, а при переводе оно 
подвергается конкретизации: The bill for Boris Johnson’s Brexit is coming in – 
билль о Брексите Бориса Джонсона уже вступает в силу, fishing fleets in 
Scotland and the West Country that are tied up – рыбопромысловые флоты в 
Шотландии и некоторых графств Англии, чьи суда теперь стоят 
пришвартованные в портах. Для перевода безэквивалентной лексики, 
применяется, например, описательный перевод: the Leave-supporting [singer]  
убежденный сторонник выхода Великобритании из Евросоюза. 

Лексический состав газетно-информационных материалов крайне 
разнообразен. В материалах данного стиля используется не только книжная 
лексика, терминология, интернациональные слова, но и разговорная лексика. 

Термины чаще всего относятся к сфере экономики или политики. Как 
правило, термины переводятся эквивалентом: customs declarations  
таможенные декларации, conformity assessments  оценки соответствия, costs – 
издержки, single market – единый рынок, tax revenues – налоговые 
отчисления. Широко используется разговорная лексика: snafus – неразбериха, 
go to the wall  обанкротиться, baked-in consequences – естественные 
следствия.  

Как видно из примеров, при переводе разговорная лексика может 
заменяться нейтральной. Нередко можно встретить жаргоны или 
неологизмы. Кроме того, часто используются идиоматические выражения 
для обозначения некоторых явлений. Такая лексическая единица как teething 
troubles используется в сфере экономики и менеджмента для наименования 
первоначальных проблем, связанных с открытием новой организации, и 
имеет аналог в русском языке – болезни роста. Еще одним примером 
является идиома red tape – бюрократические проволочки.  

Газетно-информационный стиль отличается широким использованием 
экспрессивной и эмоционально-оценочной лексики в целях оказания 
воздействия на получателя информации.  

Эмоциональная окрашенность такой лексики обычно сохраняется в 
переводе: it is particularly rending for the soul – еще сильнее рвет душу, однако 



1582 
 

может и подвергаться приему нейтрализации: deadly serious – чрезвычайно 
серьезный.  

Кроме того, для придания яркости в газетно-информационных 
материалах часто используются средства художественной выразительности, 
что наиболее свойственно художественному стилю. Например, метафоры: the 
thicket of bureaucracy – бюрократические дебри, result of wrenching the UK out 
of the single market – результатом решения вырвать Соединенное 
Королевство из единого рынка, the stifling regulatory chains of Brussels – 
удушающие регуляторные оковы Брюсселя. 

 Для придания образности используются и идиомы, причем они могут 
быть использованы не в своем первоначальном виде. Использованное в 
тексте статьи выражение take with a juggernaut of salt исходит от идиомы take 
with a grain of salt, что означает относиться с недоверием.  

Автор, желая показать крайне высокую степень недоверия, 
скептицизма, заменил слово grain (зернышко, то есть небольшое количество) 
на слово juggernaut, что обозначает грузовик. Данное выражение переведено 
следующим образом: воспринимать с весомой долей скептицизма.  

В ходе анализа текста статьи был выявлен пример употребления 
анафоры для эмоционального воздействия на читателя: пять, следующих 
друг за другом предложений, начинаются со слов It is being paid. Прием 
сохраняется переводчиком (За него расплачиваются…). Автор статьи также 
использовал такой прием, как аллюзия, упоминая в тексте название романа-
антиутопии О. Хаксли «О дивный новый мир» (англ. Brave New World): 
passage into a brave new world. Однако переводчик в силу каких-либо причин 
опустил аллюзию и перевел данный фрагмент буквально – переход в 
храбрый новый мир, что, по нашему мнению, является ошибкой и может 
свидетельствовать о недостаточности экстралингвистических знаний.  

Материалы газетно-информационного стиля имеют своей целью 
завладеть вниманием реципиента, и основную роль в этом выполняет 
заголовок. Характерной чертой заголовков газетно-информационных 
материалов является их стремление к броскости, образности, и вместе с этим 
заголовки заключают в себе основную идею, которая в дальнейшем 
раскрывается в материале. 

Еще одной немаловажной особенностью газетно-информационного 
стиля является «множество цитат прямой речи и развитая система различных 
способов передачи чужой речи». В газетно-информационных материалах 
используются метод цитирования, который характерен только текстам этого 
стиля, а именно – вольная непрямая речь, неотмеченная или адаптированная. 
Суть данного способа заключается в том, что прямая речь передается в 
недословном, сокращенном виде с примечаниями журналиста в запятых; при 
этом цитируемая речь не заключается в кавычки. Случаи передачи прямой 
речи в кавычках преобладают над адаптированной прямой речью.  

Таким образом, стиль газетно-информационных текстов в английском 
и русском языках имеет много сходств в лексическом составе и характере 
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изложения материала, имеющим своей целью воздействие на читателя 
(употребление эмоционально-окрашенной лексики и средств 
художественной выразительности). Что касается стилевых различий, то 
основное отличие данного стиля в английском языке от аналогичного в 
русском является более широкое использование элементов разговорного 
стиля, что при переводе часто отражается в повышении регистра лексики. В 
ходе анализа было выявлено, что в процессе перевода газетно-
информационных материалов переводчик сталкивается с различного рода 
трудностями, для преодоления которых необходимо обладать как 
лингвистическими, так и экстралингвистическими знаниями. 
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Клевета в лингвистическом аспекте 
 

Лингвистическая экспертиза по делам о клевете – это исследование 
речевых объектов на выявление фактов, которые можно квалифицировать 
как «клевета». В современный период вопрос квалификации речевого 
высказывания как клевета вызывает особый интерес как у теоретиков, так и у 
практиков.  

Дело в том, что все чаще правоохранительные органы сталкиваются с 
ситуациями, которые необходимы для защиты прав и интересов лиц 
вследствие клеветы, которая порочит честь и достоинство другого лица или 
подрывает его репутацию.  

Понятие «Клевета» закреплено на законодательном уровне, данное 
определение можно найти в УК РФ. В 2012 г. клевету убрали из КоАП РФ, 
сделав уголовным преступлением, и вот снова туда вернули. Согласно 
введенной ст. 5.61.1 теперь в административном порядке наказывать за 
«распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию» будут 
юридических лиц.  

Проблемы определения заведомо ложной информации достигаются с 
помощью судебно-лингвистической экспертизы. Но у экспертов по данному 
поводу возникают многочисленные проблемы, связанные с тем, что в 
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понятии «клевета» большое значение имеют и психологические факторы 
восприятия высказывания. 

Теоретическую основу нашей  работы составили труды ученых в 
области судебно-лингвистический экспертизы: Баранова А.Н.1, Бринева К.И., 
Бринев К.И.2, Будяковой Т.П., Воеводиной Г.А.3, Казарина Ю.В.4 и др. 

Предметом исследования является рассмотрение высказываний и слов 
на предмет наличия клеветы в лексическом аспекте. 

Целью данной работы является исследование клеветы с позиции 
юридической лингвистики и экспертологии. 

В словаре Даля В.И. оклеветать понимается как «обносить кого, 
оговорить, наговаривать, злоречить, чернить, обвинять напрасно, взводить на 
кого напраслину, клепать; облыгать кого, налыгать на кого» 5. В Толковом 
словаре русского языка под «клеветой» понимается заведомо ложное 
высказывание, и т.п., направленное против кого-либо и вызывающие у него 
чувство горечи, душевной боли 6. Казалось бы, особых споров данное 
понятие вызывать не может. 

Однако, рассматривая клевету в юридическом аспекте у экспертов-
лингвистов появилась необходимость определить степень действительной 
вины адресанта. 

Итак, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что клевета 
это – оскорбительные высказывания, которые имеют негативный характер, 
выражаются в уничижительной, неприличной, унизительной или грубой 
форме и унижают честь и достоинство человека. Можно сделать вывод, что 
при проведении судебно-лингвистической экспертизы необходимо 
внимательно отнестись к исследованию всех обстоятельств дела, 
психологических особенностей конкретной ситуации и оскорбленного лица. 

Эксперты-лингвисты разрабатывают данную тему и выделяют 
несколько признаков клеветы, которые могут быть установлены 
лингвистическими методами. Среди основных признаков можно выделить: 

- наличие адресата (слова, адресованные конкретному лицу); 
- публичность; 
- умышленный характер. 

                                                 
1 Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. 

пособие. М.: Флинта: Наука, 2007. 592 с. 
2 Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза: 

Барнаул: АлтГПА, 2009. 252 с. 
3 Будякова Т.П., Воеводина Г.А. Cудебная психолого-лингвистическая экспертная 

оценка оскорбительности словесных выражений [электронный ресурс] - режим доступа: 
https://www.expertsud.ru/content/view/222/36/ 

4 Казарин Ю.В. Лингвистическая экспертиза // Российское право: образование, 
практика, наука. 2004. N 3. С. 51. 

5 Даль, В. И. Толковый словарь русского языка [Текст] : в 4-х т. / В. И. Даль. – М. : 
Диамант, 2002. Т. I. А – З. – 702 с. 

6 Дмитриев Д.В. Толковый словарь русского языка. - М.: Астрель, 2003 
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Адресат как признак клеветы означает, что высказывание обращено к 
конкретной личности, на что указывает наличие второго лица или 
обращения. Публичность как признак клеветы предполагает открытость, 
доступность распространяемых сведений, их способность быть 
воспринимаемыми неопределенным кругом лиц. Публичная клевета может 
состоять в распространении заведомо ложных сведений либо 
непосредственно в присутствии публики (зрителей, слушателей и т.п.), либо 
в такой форме или таким способом, что они становятся или могут стать 
известными многим людям. 

Например, можно согласиться с мнением Ноя И.С., что использование 
выражений типа: «дурак», «дурачок», «дура», «дурочка», не может считаться 
клеветой, если это было явной шуткой. «Все будет зависеть от того, с какой 
целью высказан отзыв об умственных способностях другого»1. В тоже время, 
Ю.В. Казарин, опираясь на правила русского языка, однозначно оценивает 
слово «дурак» только как оскорбительное2. 

В уголовном праве есть такое понятие  квалифицированный состав 
преступления. Если говорить проще, то это преступление с 
дополнительными элементами. За квалифицированный состав наказание 
всегда суровее. В нашем случае клевета  это основной состав преступления. 
Он предусмотрен частью 1 статьи 128.1 УК РФ.  

Также сложным вопросом в судебно-лингвистической экспертизе 
является наличие неприличной формы. Граница между приличной и 
неприличной клеветой проводилась в уголовном праве в основном между 
цензурными и нецензурными инвективами.  

Итак, в рамках языковой компетенции клевета  является более 
широким явлением, чем оскорбление в правовом поле. Инвективная лексика  
это явление не только лингвистическое, но и психологическое, этическое и 
культурное. Поэтому лингвистическая экспертиза в первом случае должна 
выявить не только лингвистическую, но и психологическую составляющую 
речевого акта, смысл информационного и эмоционального послания от 
адресата адресату, соответствие его содержания и формы коммуникативной 
норме общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ной И.С. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном праве. 

Саратов, 1959. -  С. 61. 
2 Казарин Ю.В. Лингвистическая экспертиза // Российское право: образование, 

практика, наука. 2004. № 3. С. 51. 
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Особенности технического перевода 

 
Отличительной чертой научного текста является то, что в нем 

абсолютно точно и полно излагается материал при этом, не используются 
элементы художественной литературы,  которые придают краски, яркость и 
эмоциональную насыщенность. В технической статье исключается 
возможность интуитивного, то есть произвольного толкования текста, 
поэтому в таких статьях редко можно встретить литературные, 
выразительные средства, которые используются в художественных 
произведениях. 

Благодаря использованию научных терминов, текст выглядит 
насыщеннее, а человек эрудированнее. Именно терминология дает 
возможность качественно и без лишних слов передать основную идею, 
смысл того, что нам хотят сказать. Поэтому так называемая специальная 
литература так же занимает важную роль среди остальной используемой 
литературы. 

Зачастую бывает так, что какое-то хорошо известное слово, в 
специальном тексте, может оказаться термином. И особенность данного 
перевода будет заключаться в том, что переводчик на интуитивном уровне 
должен понимать, о чем идет речь, чтобы понять тематику того или иного 
текста. 

При переводе научных текстов следует соблюдать ряд правил: 
1) При переводе литературы, в которой содержатся научные термины 

нужно помнить о многозначности терминов; 
2) Использование специальных технических словарей. Даже, если 

переводчик знает то, или иное слово, оно может нести совершенно другой 
смысл; 

3) Важную роль играет так же самоизучение данной отрасли или же 
консультирование со специалистом в этой области, потому как в словаре 
определенное слово может не встретиться. Поэтому важно уметь своими 
словами объяснить конкретному лицу суть того или иного специального 
термина. 

Работа с такого рода текстом: 
Нужно прежде всего понять содержание текста, найти цель и идею 

данного научного текста. 
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Важную роль так же играет тема текста, иными словами это то, о чем 
говорится в тексте. 

Главная мысль о предмете текста заключается в идеи текста. То есть 
это своего рода восприятие описываемого предмета автором и на основе 
этого, читатель должен прийти к своему собственному выводу. 

Чтобы читателю было легче воспринимать содержание текста, нужно 
найти так называемые элементы текста, потому что они содержат смысловую 
информацию. Их называют ключевыми фрагментами. Они могут быть как 
отдельными словами, так и словосочетаниями или предложениями. 

Основные приемы замены. 
Проблема четкого и правильного перевода актуальна и в наше время. 

Ведь от качественного перевода зависит ответ слушателя. Не стоит забывать 
при этом различия  между языками. 

Эквиваленты – это такие слова, значения которых всегда совпадают в 
обоих языках независимо от контекста. К сожалению, таких слов очень мало. 
В основном это какие-либо географические названия или аббревиатуры. 

Для того, чтобы верно подобрать нужный перевод термина, следует 
внимательно изучить контекст, которым зачастую и определяется значение 
слова. Смысл термина может заключаться как в словосочетании, так и может 
объясняться на протяжении всего абзаца. Иногда в языке нет соответствий, в 
таких случаях прибегают к заимствованию слов с помощью транслитерации 
или транскрипции, а также калькированию. 

1. Транслитерация – это такой прием, когда слово полностью 
переносится в другой язык и произносится по правилам языка, в который оно 
перешло. Например, в русский язык из других языков пришли такие слова, 
как компьютер, доллар, радиоэлемент и др. 

2. Калькирование – это перевод слова или словосочетания по частям. 
То есть раздельный перевод термина, при котором не изменяется его 
смысловое значение. 

3. В тех случаях, когда нельзя передать значение слова ни одним из 
вышеупомянутых способов, прибегают к описательному переводу либо дают 
примечание или сноску. 

В наше время, где постоянно идет процесс развития технологий, науки 
в иностранных языках появилась необходимость владения переводчиками 
быстрого и полного перевода образовалась необходимость владения 
специалистами навыками быстрого поиска и умелое использование научно-
технической литературы. Такая работа позволяет людям любого вида работы 
или обучения, обладать, теоретическими знаниями, развивать практические 
навыки поиска нужной информации при взаимодействии с научно-
техническими текстами любой сложности. Все это способствует решению 
задачи подготовки высококвалифицированного и информированного 
специалиста способного использовать иностранный язык для 
информационного обеспечения науки и производства. 
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Эффективные способы изучения английского языка 

 
Нa сегодняшний день подaвляющее количество людей зaнимaются 

изучением инострaнного языкa. У кaждого из них своя цель изучения, у 
одних – это вечные комaндировки, у других – путешествия. Любой 
иностранный язык полезен, т.к. улучшает память, тренирует мозг. 
Английский язык открывает множество возможностей в плане путешествий, 
коммуникаций. Можно без страха делать покупки на иностранных сайтах, 
читать иностранные новостные ленты, читать книги в оригинале, понимать о 
чем поют в большинстве иностранных песнях. Изучение языка помогает 
расширить кругозор. Выучив английский проще изучать другие языки, такие 
как немецкий, французский, итальянский и прочие. С кaждым днем люди все 
больше стремятся обучиться иностранному языку зa короткий промежуток 
времени и первым делом нaпрaвляются зa помощью в рaзличные 
оргaнизaции по изучению языков. Но мы решили упростить зaдaчу и 
познaкомиться с нaиболее эффективными способaми изучения инострaнного 
языка. Учить инострaнный язык (особенно новые словa и вырaжения) – это 
тяжкий и кропотливый труд, который требует постоянной зубрежки и 
зaтрaты большого количества времени. Тaк ли это? Неужели никaк нельзя 
избежать этих неприятных для нас моментов? 

Многие авторы предпринимали попытки создать программу 
эффективного изучения английского языка самостоятельно, но мы 
остановимся на 8 наиболее популярных. 

1. Метод Шехтера 
В основе учебной методики разыгрываются эскизы, в которых перед 

студентами ставятся практические задания. Например, они должны составить 
фразу или предложение на английском языке. Таким образом, студенты теряют 
страх перед учителем и аудиторией, устраняют неуверенность в себе и развивают 
коммуникативные навыки на английском языке в различных ситуациях. 

2. Метод Пимслера 
Итак, Система изучения языка по методике доктора Пимслера – это 

система, построенная на аудировании. Аудиозапись воспроизводит первые 
фразы на целевом языке и те же фразы на вашем родном языке, чтобы вы 
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могли переводить. Этот метод был основан на научных исследованиях, 
проведенных лингвистом Полом Пимслером несколько десятилетий назад. 
Аудиозапись воспроизводит для вас слова и фразы с переводом на ваш 
родной язык. Иногда диктор читает предложение вне контекста, в некоторых 
ситуациях аудиозапись «говорит» вам: «Представьте, что вы находитесь в 
ресторане в центре Будапешта». Запись оставляет достаточно пауз, чтобы вы 
могли произнести вслух только что произнесенное предложение или по 
памяти, которое было озвучено некоторое время назад. После паузы запись 
предложит вам правильный ответ, чтобы вы могли проверить себя и 
правильно сказать, когда в следующий раз запись попросит вас сказать то же 
самое. Сразу скажу, что метод почти исключительно основан на слушании. 
Помимо дисков с частями, могут быть какие-то тексты для чтения, но все они 
носят вспомогательный характер - обучающийся должен их прочитать во 
время прослушивания записи, а звуковая дорожка подсказывает, что делать 
дальше. 

3. Метод Драгункина 
Особенность системы Александра Николаевича Драгункина  

ориентация на родной русский язык при изучении любого иностранного 
языка. Очень интересный метод, основанный на том, что английские слова 
транскрибируются на русский язык, а это, в свою очередь, помогает 
визуальному восприятию учащихся; Времена по методу Драгункина 
представлены в виде легко запоминающихся структур (диаграмм). 

4. Метод Петрова 
Этот метод поможет вам освоить исходные основные слова и 

предложения за 16 часов; Этот метод предполагает, что он вынужден 
общаться с другими людьми исключительно на английском языке, т.е. 
многократное повторение помощи с автоматическим запоминанием. 

Методика английского языка «Полиглот» Петрова доказала свою 
эффективность в эфире телеканала «Культура» (с 2010 года - «Россия К»). 
Методика основана на искусственном погружении в языковую среду. С 
первого занятия участники шоу обязаны общаться на иностранном языке. 
Для этого автор дает необходимый лексический минимум по заданной теме, 
а также модели речевых структур. Большинство уроков посвящено именно 
многократному повторению заданных структур, их «оттачиванию» и, 
следовательно, сильному запоминанию. 

5. Метод Франка 
Илья Франк  автор оригинальной методики изучения английского 

языка на основе специально адаптированной литературы для чтения. 
Небольшие фрагменты текста представлены с последовательным переводом 
в скобках. Таким образом, одно большое предложение делится на отдельные 
фразы, и как только читатель заканчивает читать фразы, перевод сразу же 
предоставляется в скобках. Таким образом, можно сравнить исходный текст 
и перевод и заполнить значение тех слов, которые ранее не были известны. 
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После того, как все прочитано по частям с переводом, следует тот же текст, 
но без «костыля»  русского фрагмента аналога. 

По методике Ильи Франка ученик подсознательно изучает значения 
новых лексических, а также готовые схемы употребления и построения фраз. 
Основным недостатком методики является накопление только пассивных 
знаний на английском языке  адаптированные тексты несут прикладные 
знания. Стоит использовать методики изучения английского по мнению Ильи 
Франка как дополнительное средство пополнения словарного запаса. 

С интонационным акцентом всего много: при запоминании нового 
подбираем подходящие по смыслу уже известные слова и произносим 
получившиеся предложения вслух, ориентируясь на выученное слово. 
Собственный рассказ с иллюстрацией. В то же время для большей 
эффективности рекомендуется также изобразить историю визуально или, по 
крайней мере, схематично, с неким изображением, которое ассоциируется с 
новым словом). Почему это нужно делать письменно? Большинство людей 
считают, что многие люди визуальны. Существует множество техник, 
методов и стратегий, которые, как и все люди, индивидуальны. Главное 
сегодня иметь желание, главное захотеть. 
 
 

Пономарев Андрей Сергеевич,  
курсант 1 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
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Англицизмы в современной русской экономической лексике 

 
Речь – это важнейшая особенность и способность человека, 

позволяющая донести любую информацию в необходимом объеме. Язык 
общения динамичен в своем развитии: в каждую конкретную историческую 
эпоху, в различных странах он прогрессирует по-своему, формируя у 
каждого человека индивидуальный словарный запас, культуру общения. В 
процессе развития национальный язык взаимосвязан с другими языками и 
подвергается изменениям. Язык - «индикатор», который обозначает, дает имя 
вновь возникающим предметам, явлениям и фиксирует изменения, 
происходящие во всех сферах жизнедеятельности людей, непременно 
отражаясь на словарном запасе человека. 

Русский язык знаменит своей самобытностью и славен своей историей. 
Однако объективный факт, что каким бы богатым ни был язык, избежать 
заимствований практически невозможно. Русский язык постоянно 
пополняется заимствованиями из других языков. Такие слова часто 
вызывают сложности в понимании и нуждаются в толковании. 
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Изучая экономические дисциплины, в процессе прочтения 
соответствующей литературы, а также в повседневной жизни приходится 
встречать слова английского происхождения (англицизмы). Возникает 
вопрос об оправданности их употребления и о том, насколько уместна замена 
того или иного экономического понятия на русскоязычный аналог. 

Заимствования  это неотъемлемая составляющая процесса развития 
языка. Слова, заимствованные из английского языка встречаются в разных 
сферах современной российской жизни. Как определить, какое понятие 
можно назвать «англицизмом»?  

Англицизмы – это слова, заимствованные из английского языка в 
другие. Распознать данный вид заимствованных слов помогут окончания и 
суффиксы – инг (ing) («демпинг», англ. dumping  сбрасывание),  ор (or) 
(«инвестор», англ. investor – вкладчик), – мент (ment) («девелопмент», англ. 
development  развитие),  ep (er) («брокер», англ. broker  посредник). Учитывая 
эти и иные признаки англицизмов, проведем анализ экономических 
терминов, взятых из «Большого экономического словаря» Борисова А.Б.  

На основании проведенного анализа можно выделить следующие 
группы англицизмов в экономике:  

1. Слова и выражения, которые характеризуют новые явления, понятия  
(«кэшбэк» англ. cashback – вернуть деньги; «каршеринг» англ. 

carsharing – делиться автомобилем).  
2. Субъекты экономической деятельности, профессии в сфере 

экономики («трейдер» англ. trader – торговец, «менеджер» англ. manager – 
управляющий). 

3. Слова, обозначающие принятые в мировой экономике явления и 
процессы («дефолт» англ. default  невыполнение обязательств). 

4. Профессионализмы (специальные экономические термины) в 
различных областях экономики, в частности, в области биржевой торговли 
(«авераж» англ. average  средний – стратегия игры на бирже). 

5. Слова, обозначающие юридическое закрепление экономических 
отношений («чартер», англ. charter  фрахтовать – соглашение между 
владельцем транспортного средства и нанимателем об аренде транспортного 
средства1). 

6. Термины в области торговли («демпинг», англ. dumping – 
сбрасывание  продажа товаров на внешнем или внутреннем рынке по 
искусственно заниженным ценам2). 

Причинами появления англицизмов в русской экономической лексике 
являются: становление рыночных отношений, появление в широкой продаже 
иностранных товаров, тенденции к экономической глобализации и 
интернационализации, развитие и разработка новейших информационных и 

                                                 
1 Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь.  М.: Книжный мир, 

2003.  895 с.» 
2 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный 

экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2007.  495 с. 
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компьютерных технологий, активное участие  в современной общественной 
жизни сети Интернет. 

По моему мнению, основными причинами актуальности англицизмов 
являются:  

1. Потребность в наименовании новых явлений, понятий (в результате 
научно-технического прогресса, экономических и финансовых кризисов и 
др.) ранее отсутствовавших в русском языке: «краудфандинг», англ. 
crowdfunding  сбор инвестиций в интернете на осуществление коммерческого 
или творческого замысла; «кэшбэк» англ. cashback – вернуть деньги - возврат 
части стоимости покупки обратно на счет покупателя; 

2. Исторически сложившаяся международная система экономических 
терминов на базе английского языка: «лизинг», англ. leasing  долгосрочная 
аренда машин, оборудования, предусматривающая возможность их 
последующего выкупа арендатором; 

3. Тенденция к англификации – освоение английского языка в 
российском обществе; мода на английские наименования, в том числе, 
экономических процессов, явлений и понятий: «бизнес», англ. business — 
дело.  

Экономика является сферой, которая представлена большим числом 
англицизмов и их производных, которые интегрируются в русскую речь и 
подчиняются правилам русского языка. Это обусловлено историей развития 
экономической мысли, развитием международных экономических связей, 
ролью английского языка как средства международного общения. В 
результате развития взаимосвязей с западноевропейскими странами в сфере 
экономики в русскую лексику проникают многочисленные термины.1 

Для успешной работы экономики России вопрос об оправданности 
употребления англицизмов не так важен, как для культурной или социальной 
сферы жизни общества, так как сложившаяся международная система 
экономических терминов обширна и используется в экономических 
отношениях между различными субъектами экономики. Для экономики 
важно, чтобы субъекты понимали принцип ее работы, суть отдельных 
процессов, независимо от этимологии соответствующих терминов, с этой 
целью необходимо развивать экономическую и финансовую грамотность 
населения. Люди, не знающие или не понимающие основ экономики, не 
смогут разобраться в смысле того или иного экономического понятия, будь 
оно заимствовано из английского языка или же заменено русскоязычным 
аналогом.  

Англицизмы в современном русской экономической лексике 
рационально и оправдано употреблять в официально-деловом и научном 
стилях речи, когда используются устоявшиеся термины для обеспечения 
понимания между сторонами отношений, для исключения искажения смысла 
слов. 
                                                 

1 Ещеркина Л.В., Сусоева А.С. Английские неологизмы в сфере экономики // 
Управление в современных системах. 2017. №1 (12). 
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Несмотря на неизбежность применения заимствований, необходимо 
контролировать их излишнее употребление, чтобы произвести впечатление 
грамотного специалиста в глазах окружающих. Замена экономических 
англицизмов уместна при противодействии моде на английские 
наименования, в разговорно-бытовом стиле речи: вместо «коммерция»  
«торговля»; вместо «девелопер»  «застройщик». 

Таким образом, англоязычная лексика плотно связана с развитием 
мировой экономики. Она оперативно реагирует на те или иные изменения, 
именуя возникающие явления или процессы, что дает возможность начать их 
исследование. Затем с англоязычной лексикой взаимодействуют другие 
языки мира, обмениваясь информацией. Взаимовлияние английского и 
русского языков приводит к образованию заимствований. Англицизмы в 
сфере экономики обогащают и дополняют наш родной язык при оправданном 
и уместном их использовании. Чтобы понимать и уметь грамотно 
оперировать иноязычными экономическими понятиями, специалист должен 
быть знаком с этимологией и переводом слов или выражений, а также иметь 
соответствующие знания в области экономики.  
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Специфика перевода инфинитива и инфинитивных конструкций  
с английского языка на русский на основе материала произведения  
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История развития инфинитива – история его постепенной интеграции в 

глагольную систему, в результате чего его глагольные свойства обрели более 
значимую роль, чем именные черты, которые были присущи инфинитиву 
изначально.  

Вопрос о происхождении неличной формы глагола является 
дискуссионным. Одни ученные считают, что инфинитив произошел от 
существительного или наречия.1 Другие представляют точку зрения о том, 
что инфинитив произошел от отглагольного существительного и сохранил 
свойства этой части речи.2  

                                                 
1Есперсен О. Философия грамматики: / Пер. с англ. В.В. Пассека и С.П. 

Сафронский. Под ред. И с предисл. Б.А. Ильиша. – М.: Едиториал УРСС. – 2002. – 408 с. 
2 Ильиш Б.А. История английского языка М.: Высшая школа, 1981. – 420 с. 
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Отдельное внимание лингвисты уделяют процессу развития частицы to, 
которая, как известно, является постоянным маркером инфинитива. Следует 
отметить, что в древнеанглийском и среднеанглийском языке to 
грамматически являлось предлогом.1  

Возвращаясь к самому инфинитиву, следует сказать, что данная форма 
глагола может выступать в роли разных членов предложения. 

Например,  
The issue to be thinking about is not how to go back but how to go forward. 
Все неличные формы глагола в английском языке способны 

образовывать предикативные конструкции, которые состоят из двух 
компонентов: глагольного, выраженного неличной формой глагола и 
именного, выраженного местоимением или именем существительным.  

Согласно М.Я. Блоху, И.М. Бурману, В.Р. Жигадло инфинитив 
выступает в трех разновидностях предикативных конструкций: объектная 
инфинитивная конструкция, субъектная инфинитивная конструкция, 
инфинитивная конструкция с предлогом for.  

Объектный инфинитивный оборот представляет собой сочетание 
инфинитива с существительным в общем падеже или с личным 
местоимением в объектном падеже. В предложении данная конструкция 
выполняет функцию сложного дополнения и переводятся дополнительным 
придаточным предложением, так как в русском языке нет оборота, 
соответствующему ему. 

Ср.: 
Is this how you want your king to rule? 
Вы хотите, чтобы так правил ваш король? 
В данном примере объектная инфинитивная конструкция выполняет 

функцию сложного дополнения. Так, дополнением к глаголу want является 
не king, а your king to rule. Видим, что на русский язык мы перевели 
инфинитивную конструкцию при помощи дополнительного придаточного 
предложения со сложноподчиненным союзом «чтобы». 

Субъектная инфинитивная конструкция – это конструкция, которая 
определяется сочетанием инфинитива с существительным, выполняющим в 
предложении функцию подлежащего, в общем падеже или с местоимением в 
именительном падеже. 

Ср.: 
But in the Chinese context, kin groups appear to play a major role despite 

the state’s despotism.  
Однако в контексте Китая родственные группы, кажется, играют 

главную роль, несмотря на деспотизм государства.  

                                                 
1 Ахматов А.М, Гурова Ю.И. Процесс становления английского инфинитива с 

точки зрения исторической лингвистики. Серия Гуманитарные науки, №18 (137), 2012. 
Выпуск 15. 
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В данном примере было решено сохранить порядок слов при переводе. 
Глагол в личной форме перевели вводным словом, а инфинитив занял 
функцию сказуемого. 

В следующем примере также видим субъектную инфинитивную 
конструкцию, однако она была переведена другим способом. 

Ср.: 
The overwhelming role of caste in people’s identities is why the Hindu 

cannot be said to form a society. 
Касты играют большую роль в идентификации людей, поэтому нельзя 

сказать, что индусы формируют общество. 
В данном примере видно, что первый член конструкции ставится перед 

подлежащим и переводится на русский язык глаголом в неопределенно-
личной форме. Далее, остальная часть предложения переводится 
придаточным предложением дополнения при помощи союза «что». 
Подлежащее не изменило часть речи при переводе, а функцию сказуемого 
занял инфинитив. 

Инфинитивная конструкция с предлогом «for» – это конструкция, в 
которой инфинитив состоит в предикативных отношениях с 
существительным или местоимением, перед которыми употребляется 
предлог for. 

Ср.: 
We cannot wait for governments to do it all. 
Мы не можем ждать, чтобы власти все это делали. 
В данном примере видим, что предлог for при переводе опускается, а 

конструкция переводится на русский язык придаточным предложением. 
Инфинитив данной конструкции используется в функции сказуемого в 
русском языке, а стоящее перед ним существительное – в функции 
подлежащего. 

Так как статья носит обзорный характер, то в ней приводится лишь 
несколько примеров перевода предложений с инфинитивом и инфинитивной 
конструкцией, с которыми мы столкнулись при выполнении исследования. 
Чтобы компенсировать несоответствия между английским и русским 
языками, мы применили различные приемы перевода. В зависимости от того, 
в какой функции инфинитив используется в предложении, использовались 
различные переводческие трансформации.  
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Язык и право: актуальные вопросы функционирования  
белорусского языка во взаимодействии с другими  

в контексте историческом и современном 
 

Белорусский язык за свою историю прошел путь национального 
становления и достиг высокой степени развития литературной его формы во 
всех стилистических разновидностях и общественно значимых функциях. 
Как национальный язык он является важным элементом современной 
языковой ситуации в Республике Беларусь и объективно выполняет в 
обществе три основные глобальные функции: коммуникативную, 
культурную, идентификационную. Вместе с тем в контексте налаживания 
добрососедских связей и расширения межкультурных и общественно-
политических контактов в общеконтинентальном масштабе в истории 
Беларуси и на современном этапе сохраняет свою актуальность ситуация 
двуязычия (билингвизма) и полилингвизма. 

Полилингвизм как форма толерантного сосуществования 
представителей разных национальностей существовал на протяжении всей 
истории Беларуси, но его характер и составляющие компоненты изменялись. 
Так, в Великом Княжестве Литовском, Русском и Жемойтском наряду с 
белорусским языком (руским – в правовой традиции1, старобелорусским – в 
лингвистической традиции), употреблялся старославянский (позже – 
церковнославянский в его белорусской разновидности) как язык церковной и 
конфессиональной литературы, а также латынь как язык литературы, науки и 
образования, а со второй половины ХVІ в. – польский наряду с латинским в 
                                                 

1 В первом параграфе 4-го раздела Статута ВКЛ 1588 г. записано: «А писар земский 
маеть по-руску литерами и словы рускими все листы, выписы и позвы писати, а не иншым 
языком и словы». Следует пояснить, что прилагательное «руски(й)» в своем 
терминологическом статусе в средневековых памятниках письменности употреблялось 
для обозначения белорусских реалий. Например, Франциск Скорина на титульном листе 
напечатал: “Библиа руска”; термин руски(й) он употреблял и в тексте своих изданий: 
«Предъсловие доктора  Франъциска Скорины с Полоцька во всю Библию рускаго языка». 
Словосочетание руски(й) язык в эпоху Средневековья соответствовало современному 
термину белорусский язык. Этническая общность и язык соседствующего с Великом 
Княжеством Литовским Московского княжества нашли выражение в номинациях Москва; 
москва – в значении народ, население, войско; московцы – жители Москвы; московский -- 
прилагательное. Непосредственно к российским этнолингвистическим реалиям 
терминология с составной частью русский стала применяться лишь несколько веков 
спустя. 
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делопроизводстве и науке: «У выніку ў Беларусі склалася своеасаблівая 
моўная сітуацыя, аналаг якой цяжка знайсці ў іншых частках тагачаснага 
славянскага свету, – пісьмовае чатырохмоўе з размежаваннем у сферы 
функцыяніравання». / «В итоге в Беларуси сложилась своеобразная языковая 
ситуация, аналог которой тяжело найти в других частях славянского мира 
того времени – письменное четырехязычие с разграничением в сфере 
функционирования»1 [1, с. 4]. В Статуте ВКЛ (1588) – своде законов 
государства и кодексе феодального права – статус белорусского языка как 
государственного нашел отражение в 1-м параграфе 4-го раздзела: «А писар 
земский маеть по-руску литерами и словы рускими все листы, выписы и 
позвы писати, а не иншым языком и словы». В этом периоде белорусский 
язык функционировал и как язык международного общения. 

Во времена Речи Посполитой по мере углубления на территории 
Великого Княжества процессов полонизации к концу ХVІІІ в. в письменной 
сфере (как рукописной, так и книжно-издательской) стал преобладать 
польский язык, что в итоге привело к развитию белорусско-польского 
билингвизма. 

В условиях Российской империи царские власти, стремясь 
интегрировать в свою государственную структуру новые территории, 
проводили и соответствующую языковую политику. В Беларуси – Северо-
Западном крае – от 40-х годов XIX в. до 1905 года был наложен запрет на 
использование белорусского языка для печати и письма. Тем не менее 
именно с середины XIX в. начался процесс возрождения литературно-
письменной формы белорусского языка, формирования белорусской нации. 
Важно отметить, что в народной речи как основной форме устной 
коммуникации, так и фольклорно-художественного творчества на 
белорусских этнических территориях господствовал белорусский язык, 
основным носителем которого оставались крестьяне и городские 
ремесленники, мелкое дворянство.  

На протяжении ХХ – в начале ХХІ века белорусский язык был 
подвергнут нормативно-правовому регулированию как на законодательном 
уровне, так и лексико-грамматическом. Официальный статус белорусского 
языка определялся соответствующими законодательными документами. Так, 
в статью 22 Конституции БССР 1927 г. были включены 4 рабочих языка – 
белорусский, которому как языку коренного этноса отводилась функция 
преобладающего, русский, польский, еврейский. В государственных, 
профессиональных и общественных учреждениях и организациях 
белорусский язык преобладал в делопроизводстве, образовании, науке, 
культуре. 

Предвоенное десятилетие ХХ в. ознаменовалось принятием 
Постановления СНК и ЦК ВКП (б) «Аб абавязковым вывучэнні рускай мовы 
ў школах нацыянальных рэспублік і абласцей» / «Об обязательном изучении 
                                                 

1 Жураўскі, А.І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы / А.І. Жураўскі. – Мінск : 
Навука і тэхніка, 1967. Т 1. – 371 с. 
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русского языка в школах национальных республик и областей» (1938 г.) В 
итоге языковая политика белорусизации начала свертываться, а белорусский 
язык оттесняться из государственных учреждений. Внесение изменений в 
правописание, предусматриваемое специальным постановлением 1933 г. 
СНК БССР «Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу» / «Об 
изменениях и упрощении белорусского правописания» было направлено на 
унификацию лексико-грамматических норм белорусского и русского языков. 

В послевоенный период Постановлением Совета Министров БССР «Аб 
удакладненні і частковых зменах існуючага беларускага правапісу» / «Об 
уточнении и частичных изменениях существующего белорусского 
правописания» (1957 г.) были внесены поправки с расширением принципа 
аканья в словах со славянской основой, а также давних заимствованиях с 
неславянской основой. Эти и другие предложения, подготовленные 
Орфографической комиссией при Институте языкознания АН БССР (1950–
1951 гг.), нашли отражение в орфографическом справочнике «Правілы 
беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» / «Правила беорусской орфографии и 
пунктуации» (1959 г.). Нормы современного белорусского литературного 
языка представлены в форме Закона Республики Беларусь «Аб правілах 
беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» / «О правилах беларусской орфографии 
и пунктуации» (2008 г.).  

Одним из наиболее существенных результатов правового 
регулирования явилось законодательное закрепление статуса белорусского 
языка как государственного, что вызвало смену общественных оценок и 
перераспределение его функциональной роли в современном социуме. От 
1990 г. в условиях суверенной Республики Беларусь белорусский язык в 
статусе государственно-национального функционировал на основании 
Закона «Аб мовах Беларускай ССР» / «О языках в Белорусской ССР»1: «У 
адпаведнасці з Канстытуцыяй (Асноўным Законам) Беларускай ССР 
дзяржаўнай мовай Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі 
з’яўляецца беларуская мова». / «В соответствии с Конституцией (Основным 
Законом) Белорусской ССР государственным языком Белорусской Советской 
Социалистической Республики является белорусский язык». Статус русского 
языка оставался прежним – официальным, каким и был в границах СССР: 
«Беларуская ССР забяспечвае права свабоднага карыстання рускай мовай як 
мовай міжнацыянальных зносін народаў Саюза ССР» / «Белорусская ССР 
обеспечивает право свободного употребления русского языка как языка 
межнационального общения народов Союза ССР». Государственный статус 
белорусского языка получил закрепление в Конституции (1994 г.).  

По объявленным итогам референдума 1995 г. из принявших участие в 
голосовании граждан 83,3% высказались за присоединение русского языка в 
государственном статусе к белорусскому: на всенародное обсуждение 

                                                 
1 Закон Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб мовах у Беларускай 

ССР: [прыняты на чатырнаццатай сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР адзінаццатага 
склікання 26 студзеня 1990 года]. – Мінск : Беларусь, 1990. – 27 с. 
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выносился вопрос «Ці згодны Вы з наданнем рускай мове роўнага статусу з 
беларускай?» / «Согласны ли Вы с приданием русскому языку равного 
статуса с белорусским?». Таким образом в Республике Беларусь было 
юридически закреплено равноправное использование двух государственных 
языков – белорусского и русского. Регламентирование порядка их 
функционирования в официальных сферах общественных отношений нашло 
отражение в соответствующих статьях Конституции Республики Беларусь 
(1994 г.)1 и Законе о языках в Республике Беларусь (1996 г.)2. Статья 17 
Конституции определяет равноправие обоих языков в статусе 
государственном: «Дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляюцца 
беларуская і руская мовы» / «Государственными языками в Республике 
Беларусь являются белорусский и русский языки». Соответственно в Законе 
о языках в Республике Беларусь (2-я статья 2-й главы) указывается: «У 
адпаведнасцi з Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь дзяржаўнымi мовамi 
Рэспублiкi Беларусь з’яўляюцца беларуская i руская мовы. Рэспублiка 
Беларусь забяспечвае ўсебаковае развiцце i функцыянаванне беларускай i 
рускай моў ва ўсiх сферах грамадскага жыцця. Рэспублiка Беларусь праяўляе 
дзяржаўны клопат аб свабодным развiццi i ўжываннi ўсiх нацыянальных моў, 
якiмi карыстаецца насельнiцтва рэспублiкi». / «В соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь государственными языками Республики 
Беларусь являются белорусский и русский языки. Республика Беларусь 
обеспечивает всестороннее развитие и функционирование белорусского и 
русского языков во всех сферах общественной жизни. Республика Беларусь 
проявляет государственную заботу о свободном развитии и употреблении 
всех национальных языков, которыми пользуется население республики». 

Регулятивный характер языковой политики в Республике Беларусь 
отражен в 50-й статье Конституции. В первой ее части дано определение 
такого правового понятия, как национальное самоопределение: «Кожны мае 
права захоўваць сваю нацыянальную прыналежнасць, таксама як ніхто не 
можа быць прымушаны да вызначэння і ўказання нацыянальнай 
прыналежнасці. Знявага нацыянальнай годнасці караецца згодна з законам» / 
«Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно 
как никто не может быть принужден к определению и указанию 
национальной принадлежности. Оскорбление национального достоинства 
карается согласно закону». В следующем положении рассматриваемой статьи 
излагается гарантированное право свободы выбора родного языка как формы 
коммуникации в Республике Беларусь для каждого (любого) человека: 
«Кожны мае права карыстацца роднай мовай, выбіраць мову зносін» / 

                                                 
1 Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь: са змян. і дап., прынятымі на рэсп. 

рэферэндумах 24 лістап. 1996 г. і 17 каст. 2004 г. – Мінск: Нац. цэнтр прававой інфарм. 
Рэсп. Беларусь, 2016. – 62 с. 

2 О языках в Республике Беларусь: закон Республики Беларусь от 26 января 1990 г. 
N 3094-XI, в редакции от 13 июля 1998 г. N 187-З: текст приведен по состоянию на 13 
сентября 2005 г. - Минск : Дикта, 2005. – 15 с. 
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«Каждый имеет право пользоваться родным языком, избирать язык 
общения». Завершающая часть 50-й статьи Конституции гарантирует право 
выбора языка в соответствии с его функциональным статусом в сфере 
образования: «Дзяржава гарантуе ў адпаведнасці з законам свабоду выбару 
мовы выхавання і навучання» / «Государство гарантирует в соответствии с 
законом свободу выбора языка воспитания и обучения».  

Эти положения 50-й статьи Конституции в Законе о языках изложены в 
развернутой формулировке. Статья 2-я 1-й главы «Государственные языки, 
другие языки в Республике Беларусь» определяет всестороннее развитие и 
функционирование белорусского и русского языков во всех сферах 
общественной жизни Беларуси и гарантирует государственную заботу о 
свободном развитии и употреблении всех национальных языков, которыми 
пользуется население республики. Для этого создаются необходимые 
условия изучения белорусского и русского языков и совершенного владения 
ими. Вместе с тем Закон не регламентирует употребления языков в 
неофициальном общении, в общении членов трудовых коллективов между 
собой. 

Статья 3. «Право граждан пользоваться их национальным языком» 
гарантирует гражданам Республики Беларусь право обращаться в 
государственные органы, органы местного управления и самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения на 
белорусском, русском или другом приемлемом для сторон языке. Решения 
же по существу обращения оформляются на белорусском или русском языке. 

Статья 6. «Защита языков» гласит: «Всякие привилегии либо 
ограничения прав личности по языковым признакам недопустимы. 
Публичное оскорбление, порочение государственных и других 
национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании 
ими, проповедь вражды на языковой почве влекут установленную законом 
ответственность».  

Также в соответствии со статьей 21-й 3-ей главы каждому жителю 
Республики Беларусь гарантировано право на воспитание и получение 
образования на национальном языке: «Республика Беларусь гарантирует 
каждому жителю неотъемлемое право на воспитание и получение 
образования на белорусском или русском языке. Это право обеспечивается 
системой дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, 
профессионально-технических училищ, средних специальных и высших 
учебных заведений. Право на воспитание и получение образования на 
родном языке имеют и лица других национальностей, живущие в 
республике».  

Но по ряду причин изложенные законодательные нормы не нашли 
надлежащего внедрения в практику языкового общения в Беларуси. После 
внесения поправок в Конституцию и Закон о языках по итогам референдумов 
1995 и 1996 годов в течение последних 23 лет так и не сложилась единая 
социально-коммуникативная система, в которой бы два государственных 
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языка находились в отношениях функционального взаимодействия. Главная 
причина видится в отсутствии механизма реализации законодательных норм. 
Стоит отметить, что не была реализована «Государственная программа 
развития белорусского языка и других национальных языков в Белорусском 
ССР» (1990 г.); формально она функционировала на протяжении более 
десятилетия по прошествии указанных референдумов и утратила силу только 
в 2007 г.1. В итоге белорусский язык не в полной мере задействован в 
формировании двуязычной личности, поскольку функционально ограничен и 
выступает практически лишь учебным предметом в образовательном 
процессе. Это подрывает основы полноценного функционирования и самой 
языковой системы в целом, которая призвана обеспечивать все основные 
уровни общественной жизни, а в обществе формируется односторонний 
упрощенный подход к языку только как форме коммуникации, в то время как 
он необходим в эстетическом, интеллектуальном, эмоциональном развитии 
личности.  
 
 

Сидоренко Даниил Николаевич,  
курсант 3 курса Краснодарского высшего военного орденов Жукова 
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имени генерала армии С.М. Штеменко 
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Сердюк Елена Владимировна,  

старший преподаватель кафедры иностранных языков  
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и Октябрьской революции Краснознаменного училища 
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Фразеологизм как историческая и самобытная единица  

в английском языке 
 

Ни для кого не секрет, что язык, как часть культуры народа, во многом 
является зеркалом его истории, развития общественных отношений. Старые 
слова за ненадобностью уходят в прошлое, теряя первоначальный смысл или 
выходя из оборота совсем, новые причудливо образуются, заимствуются, 
плавно входя в нашу жизнь как символ перемен. Но есть  в языке та часть, 
которая передается из эпохи в эпоху, не устаревая и не исчезая – 
фразеологизмы. 

Согласно свободной энциклопедии «Википедия», фразеологизм2 
(идиома) – свойственное определенному языку устойчивое словосочетание, 

                                                 
1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. 

№ 1366 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 № 253, 
5/26012. 

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Фразеологизм 
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смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов, входящих 
в его состав. Толковый словарь Ожегова же дает следующее понятие: 
фразеологизм1 – в языкознании: устойчивое выражение с самостоятельным 
значением, близким к идиоматическому. Исходя из этих определений, можно 
заключить, что фразеологизм – это некое закрепившееся в языке выражение, 
имеющее особый смысл в контексте, зачастую не лежащий на поверхности. 
Фразеологизмы часто граничат с иронией, сарказмом, преувеличением, 
сравнивают ситуацию или человека с каким-то всем известным явлением. 
Это меткие замечания или красивые обороты для обыденной жизни. 

В английском языке фразеологизмы по происхождению можно 
разделить на две большие группы: исконные и заимствованные. Исконные 
фразеологизмы – это идиоматические единицы, появившиеся внутри языка, и 
не имеют с другими языками ничего общего. Заимствованные – 
фразеологизмы, пришедшие из другого языка, культуры или даже эпохи, 
сохранившие при этом свое первоначальное значение, но адаптированные 
для английского языка. Заимствованные фразеологизмы еще подразделяются 
на два класса: межъязыковые (взятые из иностранного языка путем перевода 
в той или иной форме) и внутриязыковые (пришедшие из американского 
варианта английского языка). В отдельную группу следует выделить также 
фразеологизмы, заимствованные в своей первоначальной, иноязычной 
форме. 

Большинство фразеологизмов является исконно английскими 
оборотами, созданными народом в бытовой жизни. Можно привести 
несколько примеров таких народных идиом. «Bite off more than one can chew» 
– дословно «откусить больше, чем можешь проглотить», в русском варианте 
звучит как «орешек не по зубам». Или «in for a penny, in for a pound» точно 
переводится как «рискнул на пенни, рискуй и на фунт», что эквивалентно 
«взялся за гуж, не говори, что не дюж». 

Существует множество исконных фразеологизмов, связанных с 
обычаями, традициями, преданиями, поверьями, а также реалиями и 
историческими фактами. Они отражают жизнь народа той эпохи, в которой 
зародились. Так идиома «baker’s dozen» - «чертова дюжина», нам может 
рассказать, что в старой Англии торговцы получали от хлебопекарей 13 
хлебов вместо 12, где 13й шел в счет дохода торговцев. Или фразеологизм 
«carry coals to Newcastle»2 - «возить уголь в Ньюкасл», отражает реалии 
Англии (Ньюкасл – центр угольной промышленности, в русском варианте 
это звучало как «ехать в Тулу со своим самоваром»). Очень интересна своим 
происхождением идиома с презрительным тоном «blue socking»3  «собрание 
синих чулков», что означает насмешливое прозвище ученой женщины, 
лишенной обаяния и всецело поглощенной книжными интересами. Именно 

                                                 
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. 
2 Васильева Л.В. Краткость — душа остроумия. Английские пословицы, поговорки, 

крылатые выражения. Стр. 55 
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Синий_чулок 
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так в 18 веке неодобрительно назвал адмирал Эдвард Боскауэн салон 
писательницы Элизабет Монтегю, участницей которого была его жена, 
потому что одним из самых активных и известных членом клуба был 
ученый-ботаник, писатель и переводчик Бенджамин Стиллингфлит, который 
всегда ходил на собрания в синих чулках. Общую известность идиома 
получила после того, как поэт Джордж Гордон Байрон написал на салон леди 
Монтэгю сатиру и назвал ее «Синие». 

Не мало фразеологизмов в английском языке обязаны своим 
существованием известным людям, писателям, ученым, королям и другим 
или содержат в себе распространенные фамилии и имена. Так идиома «точно, 
по всем правилам» в английском языке носит имя автора учебника 
английского языка Э.Кокера – «according to Cocker». Имя короля Чарльза 
было увековечено в идиоме «King Charles's head», что означает «навязчивая 
идея, “пунктик”», благодаря роману «Давид Копперфилд» Ч. Диккенса. А 
королева Анна осталась в ироничном языковом обороте «Queen Anne is 
dead!» - «открыл Америку». Существует также английский вариант русского 
«Иванов, Петров, Сидоров» – «Brown, Jones and Robinson» или «Tom, Dick 
and Harry», что также означает «всякий, каждый». 

Приведу примеры фразеологизмов из различных источников:  
– Астрология: всем извсетная идиома «be born under a lucky star» – 

«родиться под счастливой звездой», которая не требует объяснений; 
– Басни и сказки: «(in) borrowed plumes»  «ворона в павлиньих перьях»; 
– Фразеологизмы, взятые из произведений Шекспира, насчитываю 

более 100 единиц: «give the devil his due»  – «отдавать должное противнику» 
и известное во всем мире «the be or not to be» – «быть или не быть»; 

Особо хотелось бы отметить фразеологизмы, взятые из Библии. Она 
является важнейшим источником английской культуры и стала 
литературным истоком многих фразеологизмов. Пример такой идиомы: «can 
the leopard change his spots?»  в русском варианте «горбатого могила 
исправит». Многие же фразеологизмы переосмысливаются. Так строка из 
библейской притчи о блудном сыне «kill the fatted calf»1, что означало 
«заклать упитанного тельца», позднее приобрело совершенно другое 
значение «угостить лучшим, что есть дома». 

Английский язык, как и любой другой «не брезгует» заимствовать 
отдельные слова и целые выражения из других языков за неимением своих 
аналогов. Из античной мифологии были заимствованы такие известные 
нарицательные идиомы как «Achilles’ heel»  «ахиллесова пята» или «Augean 
stable»  «авгиевы конюшни». Особо много заимствований пришло из 
Франции, как главного политического и экономического соперника Англии в 
Европе на протяжении многих столетий. «After us the deluge» (фр. après nous 
le deluge) – «после нас хоть потоп» и «the fair sex» (фр. le beau sexe) – 
«прекрасный пол» ярчайшие тому примеры. Из немецкого языка пришло 
                                                 

1 Васильева Л.В. Краткость — душа остроумия. Английские пословицы, поговорки, 
крылатые выражения. Стр. 178 
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куда меньше идиом чем из французского, но и они имею место быть: «blood 
and iron» (нем. Blut und Eisen) – «железо и кровь», что означает непомерно 
жестокое применение силы. Сцществую несколько испанских 
фразеологизмов, один из которых «blue blood» (исп. sangre azul) – «голубая 
кровь». Из русского языка англичане переняли выражение царя Николая I 
«больной человек Европы», в английском варианте «the Sick Man of Europe», 
который он назвал Турцию в 1853 году. Сейчас так называют любую 
бедствующую в экономическом плане страну в Европе. 

Фразеологизмы, взятые из американского английского языка не 
подходят, ни к одной из групп, поэтому выделены как отдельный класс в 
заимствованных идиомах. Их еще называют «американизмы». Многие такие 
идиомы даже настолько ассимилировались, что во многих словарях 
считаются английскими. Приведу примеры «американизмов»: «bark up the 
wrong tree» – «лаять не на то дерево», что означает напасть на ложный след, 
ошибиться; «sell like hot cakes» – «продаваться как горячие пирожки». 

Также следует отметить заимствования в иноязычной форме, многие из 
которых являются интернациональными оборотами: «bon ton» – хороший 
тон, благовоспитанность, «status quo» – статус-кво. Особенно многочисленны 
выражения с предлогами «per capita» – на человека или «en masse» – в массе, 
в целом. 

Что касается современного этапа развития английского языка, то 
множество фразеологизмов возникают благодаря переосмысливанию 
терминов и выражений из различных специальных отраслей: 

– Военная и космическая терминология: «chain reaction» – быстрая 
передача чувств от одного к другому или «to build up» - что первоначально 
означало наращивать военный потенциал, но приобрело значение 
«рекламировать»; 

– Политика: «round table»  встреча за круглым столом или «to change 
the channel»  сменить тему разговора. 

В заключении хотелось бы обобщить все вышесказанное – 
фразеологизмы не просто красивые высказывания, которые, несомненно, 
украшают язык. Они, конечно же, придают речи красочное, образное 
звучание. Но помимо этого, фразеологизмы являются мощным инструментом 
в познании истории культуры народа, его языка, развития общества и 
общественных взаимоотношений. Сквозь призму идиом можно разглядеть 
целые эпохи, ведь многие выражения насчитывают столетия. Эти фразы 
содержат в себе отражение народной мудрости, истории, важных и 
известных личности и событий. Знание не только значения фразеологизмов, 
но и их происхождения, поможет изучать английский язык, историю Англии 
и английскую культуру в комплексе.  
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Лексико-стилистические приемы  
как средство передачи эмоциональности в военном дискурсе 

 
«Всякое высказывание стилистически окрашено, каждое слово имеет 

свой стилистический «паспорт»  большую или меньшую закрепленность за 
отдельными стилями (книжными, разговорными), различную частотность 
использования в письменной или устной речи, специфическое соединение с 
вещественно-предметным значением добавочного экспрессивно-
эмоционального значения (изобразительности, выражения чувств, оценки 
явлений окружающей действительности). Даже при отсутствии этого 
добавочного значения, т.е. при стилистической нейтральности слова, можно 
говорить о нулевом ее показателе, который на фоне маркированности 
(языковой выраженности) в других случаях имеет определенное значение» 
Д.Э. Розенталь 

В современных реалиях действительно трудно представить какой-либо 
вид дискурса, лишенного хотя бы йоты эмоциональности. В отдельных 
случаях эмоциональная составляющая может прослеживаться даже в 
отдельных научных работах, военный дискурс так же не является 
исключением. 

Но перед тем, как разобраться в эмоциональной составляющей 
военного дискурса, необходимо разобраться в понятийной системе. 

Военный дискурс1 
Сам по себе военный дискурс – собирательное понятие, вбирающее в 

себя систему научных изысканий, произведения медиа и искусства, 
совокупность диалоговых и речевых ситуаций так или иначе 
взаимосвязанных с военным ремеслом. 

Примером компонента военного дискурса могут служить: 
«А зори здесь тихие…» Бориса Васильева 
«Живые и мертвые» Константина Симонова 
Диалоги военнослужащих 
Дипломные работы курсантов военных училищ 

                                                 
1 Радионов А.П. Военный дискурс // Материалы X Международной студенческой 

научной конференции «Студенческий научный форум» 
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Рисунок 1 

 
Исходя из определения, нетрудно сделать вывод: исходя из 

присутствия в военном дискурсе речевых ситуаций, произведений искусства 
(в том числе и литературы), таковому дискурсу присуща эмоциональность, а, 
значит, и лексико-стилистические примы усиления эмоционального 
компонента. 

В свою очередь, лексико-стилистические приемы – совокупность 
речевых приемов, изучаемых стилистикой и лексикой, основной задачей 
которых является придание тексту той или иной эмоциональной окраски с 
целью усиления впечатления от сказанного, заострения внимания на 
определенных моментах и так далее. 

Для лучшего понимания места и особенностей использования троп 
передачи эмоциональности, предлагается рассмотреть три основных типа 
таковых1:  

1. Фонетические тропы 
2. Лексические тропы 
3. Синтаксические тропы 
Фонетические тропы 
Фонетические тропы – совокупность речевых приемов, используемых, 

зачастую, в устной речи, связанных с особым использованием тех или иных 
звуков, их повторением и так далее. 

Примером фонетических троп может выступить: 

                                                 
1Парсиева Лариса Касбулатовна «Об эмоционально-выразительных средствах 

художественного текста» Текст научной статьи по специальности «Языкознание и 
литературоведение» 
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Аллитерация  повторение тех или иных созвучных согласных или 
гласных звуков. Аллитерация может использоваться как на протяжении всего 
текста, так и в отдельных его частях, например:  

«Трубы трубят в Новеграде, стоять стязи в Путивле.» 
Лексические тропы1 
Лексические тропы – совокупность художественных средств, 

связанных с особым использованием или употреблением слов для придания 
тексту особого смысла. 

Примером таковых могут служить: 
1. Метафора 
Метафора – особый прием, переносящий внимание оппонента с одного 

предмета или явления на другой на основании их схожести, зачастую 
используется в переносном смысле: 

«Нам дорога твоя отвага, огнем душа твоя полна.» (М.Ю. Лермонтов) 
2. Ирония 
Ирония – тонкое издевательство или насмешка над человеком, либо 

ситуацией, предполагающая смысл, противоположный высказанному 
автором: 

«Эх, поскорее бы прочитать твой отчет на семьсот траниц…» 
«Тут был однако цвет столицы, 

И знать и моды образцы, 
Везде встречаемые лицы 
Необходимые глупцы;»  

А.С. Пушкин 
Синтаксические тропы 
Синтаксические тропы – свойственная зачастую письменной 

составляющей дискурса приемы, связанные с особой конструкцией и 
построением текста. Примерами могут служить следующие примы: 

1. Бессоюзие 
Это намеренное исключение из составляющей текста союзов и других 

слов-связок целью придания особого темпа тексту: 
Швед, русский – колет, рубит, режет. 

Бой барабанный, клики, скрежет, 
Гром пушек, топот, ржанье, стон, 

И смерть, и ад со всех сторон. 
«Полтава» 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Парсиева Лариса Касбулатовна «Об эмоционально-выразительных средствах 

художественного текста» Текст научной статьи по специальности «Языкознание и 
литературоведение» 
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2. Антитеза1  
Антитеза – прием, схожий с оксюмороном. Смысл его заключается в 

сопоставлении диаметрально противоположных понятий вместе с целью 
подчеркивания такового различия. 

Примеры можно найти в названии различных литературных 
произведений: 

«Война и мир» Л.Н. Толстой 
«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский 
Работа по изучению лексико-стилистических приемов эмоциональной 

выразительности, используемых в военном дискурсе, помогает прийти к 
выводу о наличии своего рода уникальности такового явления. Военный 
дискурс использует уникальные конструкции, языковые единицы для 
эмоциональной окраски речи и придачи ей уникальной в своем роде 
экспрессивности.  

Однако в то же время, нельзя отрицать факта использования 
стандартных лексических троп передачи эмоциональности, используемых и в 
других языковых сферах. 

Подобный парадокс наиболее остро проявляется именно в этом 
дискурсе, ведь наиболее важными его компонентами (литература и 
повседневная речь) используется зачастую диаметрально противоположными 
людьми. Речью (под ней понимается совокупность речевых оборотов и 
диалектов, используемых военнослужащими в повседневной деятельности) 
пользуются среднестатистические военнослужащие, но художественную, 
научную литературу зачастую пишут одухотворенные писатели и ученые 
умы, что и порождает уникальность военного дискурса – он способен 
объединить людей с разными стилями и способами выражения мысли. 

Современные исследования даруют лишь общее понимание феномена 
военного дискурса, в виду малой его изучаемости. Связано это в первую 
очередь с самостоятельностью и изолированностью военной среды от 
окружаемого мира. По-настоящему полным исследование такого рода 
дискурса может быть лишь у личности взаимосвязанной с военной средой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Гиоева Лариса Николаевна «Антитеза и ее роль в линейных и вертикальных 

структурах художественного текста» Текст научной статьи по специальности 
«Языкознание и литературоведение» 
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Взаимосвязь военного и компьютерно-игрового дискурса 

на примере современной молодежной речи 
 

Современные реалии отражаются на многих аспектах жизни: начиная с 
внешнего вида и заканчивая речью. На сегодняшний момент речь молодежи 
и старшего поколения даже более чем рознится, причиной такового 
положения может служить динамика глобализации: появление и активное 
пользование социальных сетей.  

Возникновение настолько упрощенного способа коммуникации не 
могло не отразиться на игровом дискурсе, а точнее на языке молодого 
поколения, его использующем. В этой статье предлагается рассмотреть 
игровую индустрию и провести параллели с военным дискурсом, отметив 
определенные сходства. 

Военный дискурс 
Военный дискурс – молодой филологический термин, вбирающий в 

себя разнообразные речевые ситуации, различные изыскания в области науки 
и искусства. 

Компонентами военного дискурса могут быть: речевые ситуации, 
научные статьи, медиа ресурсы и т.д. 

Игровой дискурс 
Игровой дискурс – вид дискурса, характерными компонентами 

которого являются отличительные термины игровой индустрии, проводимые 
турниры (их комментирование) и т.д. 

Под характерными компонентами этого вида дискурса понимаются 
уникальные жаргонизмы, медиа статьи и ресурсы. 

Взаимосвязь двух видов дискурса отнюдь не очевидна ввиду их 
диаметральной противоположности, но при более детальном рассмотрении 
вполне можно найти схожие моменты.  

Однако перед сопоставлением этих видов дискурса необходимо 
определиться в их характерных частях на примере речи типичных 
представителей. 

Игровая речь 
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При попытке анализа речи игрока в глаза сразу бросается ряд 
особенностей: 

1. Обилие жаргонизмов и профессионализмов. 
Таковое объясняется немалым количеством неологизмов, 

обозначающих определенные места на карте, особого стиля игры и так далее. 
Например, 
«Так уйди в лес и сделай ТП на респу!». В данном предложении 

собрано сразу три жаргонизма:  
«лес», обозначающий особое место на карте; 
«сделай ТП», что значит телепортацию; 
«респа» – место появления всех героев (от англ. Respawn); 
2. Скорость, краткость, но информативность речи. 
Ввиду особо быстрой динамики игры, речи приходится по-особому 

подстраиваться под многие факторы. Из-за чего она становится краткой, 
говорящий старается за короткий промежуток времени выдать максимум 
информации.  

Например, 
«Трое идут с лонга, двое авик, один – эко, без головы». В приведенном 

отрывке содержится информация о перемещении трех игроков 
противоположной команды, при этом сказано об оружии каждого из них: 
первые двое – со снайперскими винтовками, третий с пистолетом, при этом 
он сильно ранен. 

3. Редкое использование имен и даже ников. 
Для упрощения коммуникации в игровой речи редко используются 

имена, либо ники. Объясняется это следующим: задача речи в игровой сфере 
упроститься максимально, для лучшей фокусировки на игре и траты 
меньшего количества времени на замысловатые, а иногда и на правильные, 
конструкции. Ввиду этого, обращение к игрокам осуществляется путем 
присвоения каждому из них своего уникального цвета. 

Например, 
«Желтый, дай дроп!». 
Речь военнослужащего 
Проанализировав речь военнослужащих, мы выделили ряд самых 

уникальных отличительных особенностей: 
1. Использование «уставных» слов (ситуации, в которых 

военнослужащий в случае оговорки, либо ошибки непроизвольно произносит 
«отставить...»). 

2. Обилие аббревиатур в повседневном лексиконе (примеров тому – 
множество: КП – командный пункт, КПП – контрольно-пропускной пункт, 
КТП – автопарк, МДП – место для переодевания, СОЧи – самовольное 
оставление части). 

3. Речь отличается быстрым темпом, краткостью и емкостью 
(подобное явление легко объяснить: в связи с характером службы, а именно 
постоянными докладами начальству о готовности к учебным занятиям, смене 
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с наряда и т.д., речь военнослужащего невольно ускоряется, фразы 
становятся односложными, но информационно емкими). 

4. Наличие уникальных профессионализмов и жаргонизмов 
(обозначение военной техники или вооружения, профессиональных 
терминов, жаргонизмов: пекусы – первокурсники, база – расположение 
курса). 

5. Речь многих военнослужащих даже в неформальном общении 
отличается повышенным тоном. В данном примере можно провести 
параллель с характером службы, ведь речь командира должна быть громкой 
и четкой для наилучшей подачи команд строю, доведения информации 
личному составу. 

6. При общении военнослужащие редко используют имена, зачастую 
оперируя только фамилиями (данную особенность можно так же легко 
объяснить ввиду специфики обращения к военнослужащим в войсках: майор 
Богданович, капитан Понжайло и т.д.). 

Итак, разобравшись в особенностях каждого из сравниваемых, можно 
уверенно провести аналогию. Она заключается в ряде сходств каждого из 
представителей: 

1. Речь военнослужащего, как и речь геймера, максимально быстра, 
проста, но информативна. Как уже отмечалось, связанны эти особенности в 
первую очередь с теми условиями, в которые поставлен язык в обоих 
случаях. 

2. Использование схожих жаргонизмов. Связанно это лишь с тем, что 
в некоторых играх имеют место быть различные названия и аналоги 
современного использующегося оружия, что вызывает похожие речевые 
конструкции в их обозначения: «калаш», «эмка», «юсп» и т.д. 

3. Особенности коммуникации, связанные с боевыми действиями в 
игре и в военном ремесле. Выражено это в особой коммуникации и общении 
между игроками/военнослужащими: обозначение позиций, переговоры и 
многое другое может служить примером такового. 

В данной работе положено начало изучения военного и игрового 
дискурсов как взаимосвязанных лингвистических единиц. Схожие моменты 
имеют место быть, хоть они и не очевидны на первый взгляд. Сама 
сложность изучения заключается в особой изоляции обоих рассматриваемых: 
игровой дискурс – особая единица, для изучения которой просто необходимо 
быть подкованным в теоретической части (знания жаргонизмов). В свою 
очередь, военный институт сам по себе всегда являлся изолированной 
средой, что так же представляет некоторые трудности в его изучении, однако 
это не лишает возможности лингвистов изучать его с профессиональной 
точки зрения. Ведь любой дискурс, являясь составной частью великого и 
могучего русского языка, требует всестороннего изучения и сохранения его 
целостности. 
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Профессиональное языковое сознание военного специалиста 

 
Языковое сознание является важнейшей когнитивной составляющей в 

жизни каждого военнослужащего и помогает ему приобретать и передавать 
накопленные знания.  

В отечественной лингвистике общепринятым является определение 
языкового сознания, данное Е.Ф. Тарасовым. Языковое сознание трактуется 
им как система «образов сознания, формируемых и овнешняемых при 
помощи языковых средств». Термин «языковое сознание» акцентирует 
важнейшую сторону психологического функционирования человека, 
подчеркивая значение внутренних психологических состояний, сознания 
субъекта при использовании языка, речи. Термин подчеркивает объединение, 
слитность главных составляющих речевой деятельности: психологического и 
языкового элементов.1 

Профессиональное языковое сознание является неотъемлемым 
средством коммуникации между представителями конкретной специальности 
и от качества общения зачастую зависит эффективность функционирования 
организации. Оно становится возможным в процессе максимального 
погружения людьми в сферу деятельности.  

Евгений Александрович Климов, советский и российский психолог, 
психофизиолог, доктор психологических наук утверждает, что «образы 
окрестного мира у представителей разнотипных профессий существенно 
различаются». Так, бывший окулист, встав на должность менеджера по 
продажам в магазине электроники, будет говорить о влиянии смартфона на 
зрение, а не о его быстродействии. А специалист по защите информации 
ответив на звонок оператора банка, предлагающего оформить кредит, 
услышит свое имя и поймет что его персональные данные получили 
распространение. Военный профессионал не будет думать о том, какие у 
кредита условия или сумма, он будет мыслить в направлении своих 

                                                 
1 Тарасов Е.Ф. Диалог культур в зеркале языка // Встречи этнических культур в 

зеркале языка. М., 2000. 
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должностных обязанностей.1 Действительно, люди, освоившие разные 
специальности будут иметь разные взгляды на мир. 

По словам Е.А. Климова, профессиональное языковое сознание 
представляет собой существование особых «образов мира» в разнотипных 
профессиях: «Профессия, трудовое занятие в каждом случае представляет 
собой сложный мир, в частности, незримых объектов, переживаний, 
владения определенными незримыми профессиональными целостностями 

Довольно часто при смене обстановки, переводе к новому месту 
службы, кардинально отличающегося от прежнего, военнослужащий 
сталкивается с проблемой адаптации  к новым условиям. Профессиональное 
языковое сознание становится  неотъемлемым средством коммуникации с 
другими представителями конкретной специальности и от уровня его 
развития зачастую зависит эффективность его профессиональной 
деятельности.  

С другой стороны, воинский коллектив включает специалистов 
различных специальностей, что предполагает контактирование различных 
профессиональных подъязыков в одной профессиональной коммуникативной 
ситуации. Соответственно процесс взаимодействия данных подъязыков 
оказывает влияние на функционирование профессионального языкового 
сознания каждого отдельного его представителя.  

В связи с этим, возникает проблема определения понятия 
«профессиональное языковое сознание специалиста в области защиты 
информации», а также вербальных параметров ее формирования. 

Таким образом, в нашей работе мы предприняли попытку 
проанализировать термин  профессиональное языковое сознание. Мы 
попытались изучить и осветить ее сущность и важность изучения его 
параметров.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1  Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. М., 1995. 
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Специфика перевода юридических текстов 

 
На современном этапе характерной особенностью подготовки 

высококвалифицированных юристов является многообразие формируемых 
компетенций, что призвано сделать таких специалистов 
конкурентоспособными в условиях стремительно меняющегося 
информационного пространства. 

Юрист, выпускник высшего учебного заведения системы МВД России 
должен обладать профессиональными, общепрофессиональными и 
общекультурными компетенциями, определенными Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
определенной специальности, поскольку он должен будет выполнять 
профессиональные задачи, ориентированные на правотворческую, 
правоприменительную, экспертно-консультационную, правоохранительную 
деятельность. Для этого будущему специалисту юридической специальности 
необходимо овладеть достаточными знаниями во всех сферах 
жизнедеятельности, умениями и навыками их использовать в 
профессиональной деятельности.  

Для осуществления деятельности специалиста юридического профиля 
в любой сфере ему необходимо на должном уровне уметь развивать 
коммуникативные навыки. Коммуникативные компетенции юриста можно 
отнести к ведущим профессиональным компетенциям, поскольку они 
связаны с выполнением основных функциональных операций и 
обязанностей. К их числу относится следующая компетенция: способность к 
деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков (ОК-11) . 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта обучаемый, который получает высшее 
образование по программе бакалавриата по специальности «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» должен владеть необходимыми 
навыками профессионального общения на иностранном языке. 

Использование иностранного языка и навыков переводческой 
деятельности можно отнести к любому направлению деятельности юриста. 

Определение перевода юридических текстов можно рассматривать с 
разных точек зрения. 



1615 
 

Юридический перевод относится к видам специального перевода и 
охватывает правовую сферу. 

Перевод юридических текстов – это устный или письменный перевод 
текстов, содержащих правовую информацию. 

Юридический перевод – коммуникационный перевод, заключающийся 
в обмене правовой информацией. 

Рассматривая интерпретацию перевода юридических текстов, можно 
рассмотреть понятие в узком и широком смысле. 

В широком смысле юридический перевод играет важную роль во всех 
отраслях человеческой деятельности в любом синтаксическом и 
функциональном стиле. 

В узком смысле перевод юридических текстов охватывает лишь 
устный и письменный перевод в правовой сфере1. 

Выделяют ряд признаков, характерных для перевода юридических 
текстов: 

- анализ юридических документов и текстов, системы иностранного 
законодательства; 

- специализация переводчика, относящаяся к сфере 
жизнедеятельности, к которой относится используемый переводимый текст; 

- ориентация переводчика в правовой сфере, в лингвистических 
знаниях, необходимых для перевода; 

- владение кроме нескольких иностранных зыков знаниями 
юридического языка; 

- изучение правовой культуры, правосознания, правовой идеологии, 
исторических аспектов права, которые отражаются в системе 
законодательства. 

Таким образом, специфика перевода юридических текстов выражается 
в том, что специалист одновременно должен обладать знаниями в разных 
сферах деятельности, знать особенности иностранного языка и юридических 
аспектов2. 

Необходимо определить, для достижения какого результата 
осуществляется данная переводческая деятельность. 

Главная цель перевода заключается в адекватности произведенного 
перевода. Должно быть осуществлено понимание субъектами данного им 
материала и точность употребления речевых юридических оборотов. 

Однако можно выделить и другие цели: для публикации в научных и 
правовых журналах и газетах; для осуществления взаимодействия и 
сотрудничества юристов разных стран; для использования материалов в ходе 
изучения образовательных программ; для дальнейшей переработки; для иных 
специальных целей. 

                                                 
1 Сдобников В.В. Перевод и коммуникативная ситуация: монография. – 3-е изд., 

стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 464 с. 
2 Алимов В.В. Юридический перевод: Практический курс. Английский язык: учеб. 

пособие. – 6-е изд. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 160 с. 
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Рассматривая структуру юридического перевода, можно выделить 
следующие элементы: 

- способ перевода; 
- метод перевода; 
- прием перевода1. 
Обобщающим понятием для этих элементов является техника 

осуществления перевода. 
Способ перевода представляет собой процесс перехода текстовых 

значений из одного языка в другой. 
Методом перевода является целенаправленная деятельность 

переводчика по нахождению необходимых приемов перевода, основанная на 
видах и способах перевода. 

Прием перевода – это действия переводчика по устранению возникших 
во время переводческой деятельности трудностей. 

Техника перевода представляет собой совокупность приемов, методов 
и способов, применяемых при переводе, и включает в себя элементы: анализ 
текста относительно его тематической принадлежности; правовое 
осмысление юридической терминологии, использующейся в тексте; 
рассмотрение и пути преодоления возникающих трудностей; смысловой 
анализ текста2.  

Перевод юридических текстов может осуществляться многими 
способами осуществления перевода. 

Однако перед выполнением переводческой деятельности переводчику 
необходимо овладеть знаниями той предметной области, к которой относится 
содержание исходного текста, и умениями языкового перевода. Для этого 
переводчик консультируется со специалистами в необходимой сфере; 
изучает правовые документы, относящиеся к выносимому вопросу; 
анализирует варианты дефиниций используемых терминов3.  

Существует мнение, что специалист начинает свою переводческую 
деятельность с определения способа перевода. В современных исследованиях 
перевода юридических текстов классификации способов варьируют от 
классификации перевода. Выделяют полный и сокращенный перевод. 
Многообразие способов присуще полному переводу юридических текстов4. 

 
 
 
 
 

 
                                                 

1 Гарбовский Н.К. теория перевода: Учебник. М.: ИСД-Вос Менк. ун-та, 2004. 544 с 
2 Комиссаров В. Н. « Современное переводоведение». Самолеты, 2002 
3 Алимов В.В. Юридический перевод. Практический курс. Английский язык. М. : 

Ком-Книга, 2005. 160 с. 
4 Казакова Т. А. Практически основы перевода. Английский <=> Русский. Серия: 

изучаем иностранные языки. СПб. : Союз, 2001. 320 с. 
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Таблица 1 – Способы перевода. 
Способ перевода Характерные черты Примеры 

Прямой эквивалентный 
перевод 

Такой способ используется на 
практике чаще всего и 
представляет собой поиск в 
иностранном языке 
соответствующий термин-
эквивалент. 

Sabotage – саботаж 
Espionage – шпионаж 
Impeachment - импичмент 

Описательно-
пояснительный перевод 

Предполагает определение 
дефиниции иноязычного 
понятия при помощи 
описательной конструкции. 
Построение перевода 
осуществляется при помощи 
дополнительных 
интерпретирующих 
словосочетаний или 
предложений1. 

Arson. Незаконное 
использование огня, 
направленное против 
имущества других людей. 
Assassination. Вид 
международного 
преступления, когда лицо 
причиняет смерть 
общественному деятелю. 

Поиск термина-аналога 

Используется, когда 
отсутствует прямой 
эквивалент. Приведенный 
термин не будет полностью 
передавать содержание 
иноязычного понятия. 

To introduce a bill – вносить 
законопроект. 
To raise an objection (to) –
выдвигать возражение. 

Транскрипция и 
транслитерация 

Воссоздание графической или 
звуковой формы термина с 
помощью языковых средств. 

CID – Criminal Investigation 
Department – Отдел 
уголовного расследования. 
ООН – UN – United Nations. 

Калькирование2 

Воссоздание смысла 
иноязычного термина 
посредством дословного 
перевода состава этого 
понятия. 

Sophisticated facilities – 
изощренные средства. 
Кража интеллектуальной 
собственности – theft of 
intellectual property. 

Конкретизация 

Замена понятия с более общим 
содержанием понятием, 
выражающим частное 
(логическая операция 
ограничения понятия). 

Crime – преступление 
International crime – 
международное 
преступление 
Illicit arms trade – незаконная 
торговля оружием. 

Модуляция 

Замена словарного 
соответствия термина 
эквивалента или термина 
аналога. 

сalling the shot – оценка 
выстрела; 
pickup zone – зона эвакуации

 
Многообразие способов осуществления перевода юридических текстов 

свидетельствует о множестве вариантов перевода. 

                                                 
1 Фесенко Т.А. Концептуальные основы перевода. Тамбов, 2001. 123 с. 
2 Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус. Проблемы. Аспекты. М. : Наука, 1988. 

215 с. 



1618 
 

В процессе перевода может возникать трансформация исходного 
иноязычного текста, проявляющаяся в разных аспектах. 

Трансформация представляет собой систему преобразований, 
возникающих во время перевода. 

 
Таблица 2 – Классификация трансформаций. 

Грамматические трансформации Лексические трансформации 
1) замена частей речи 
2) изменение порядка слов 
3) замена членов предложения 
4) изменение типа синтаксической связи 

1. Конкретизация. 
2. Модуляция. 
3. Генерализация. 

Лексико-грамматические трансформации 

- прием антонимического перевода 
- прием описательного перевода 
- прием компенсации 

 
Кроме того, к переводу, как и к самим юридическим текстам, могут 

быть предъявлены некоторые требования: 
- точность перевода (заключается в правильном уяснении смысла 

иноязычного текста и в достоверной передаче этого смысла в производном 
тексте); 

- ясность (содержание должно быть понятным и доступным; на 
практике часто происходит нарушение данного требования при дословном 
переводе); 

- сжатость (при переводе не должны использоваться дополнительные 
значимые сведения, не относящиеся к исходному тексту); 

- литературность (производный текст должен соответствовать 
общепринятым нормам литературного языка). 

Таким образом, профессия юриста предполагает общение с 
представителями различных социальных групп, работниками различных 
сфер профессиональной деятельности, иностранными представителями и 
другими. Для этого ему необходимо владеть коммуникативной 
компетенцией. Коммуникативная компетенция представляет собой владение 
совокупностью методов, которые обуславливают умение правильного 
построения речевого процесса. Специфика перевода юридических текстов 
определяется специфическими чертами текстов, способами перевода, 
требованиями, предъявляемыми к переводу и другими лингвистическими 
элементами. Для точного и грамотного осуществления переводческой 
деятельности юрист должен изучить все особенности такого вида перевода.  
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Шевченко Юлия Владиславовна,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Новосельцева Виктория Анатольевна,  

доцент кафедры русского и иностранных языков  
Краснодарского университета МВД России, кандидат филологических наук 

 
Сетевой жаргон в речи курсантов  

Краснодарского университета МВД России 
 

В жизни современной молодежи важную роль играет компьютер, 
именно с ним связаны многие новые специальности, профессии и наиболее 
востребованные игры.  Молодое поколение очень быстро усваивает язык 
интернета и применяет его в повседневной жизни. 

Чаты и форумы заняли прочные позиции в коммуникативной сфере 
современного человека. Именно в интернет-переписке сформировался 
сетевой жаргон. Он помогает разнообразить общение в социальных сетях, с 
его помощью программистам проще обсуждать профессиональные темы друг 
с другом. 

Однако сетевой жаргон практически не изучен, поэтому трудно судить 
о его влиянии на пользователей социальных сетей. Несомненно, чем шире 
границы всемирной паутины, тем разнообразнее сетевой жаргон молодежи. С 
одной стороны, сетевой жаргон позволяет, экономно используя языковые 
средства, обмениваться информацией со сверстниками, более ярко выражать 
эмоции, креативно мыслить. С другой стороне, жаргонизмы из социальных 
сетей широко используются в устной речи носителей языка, проникают в 
средства массовой информации, что нельзя воспринимать положительно.  

Основными источниками пополнения сетевого жаргона являются 
компьютерные игры, графика, музыка и видео, молодежный жаргон.  

Нами был исследован «Словарь языка интернета.ru». Этот словарь 
представляет большую ценность для лингвистов, поскольку он «стал первой 
попыткой профессионально зафиксировать слова и выражения русского 
языка, актуальные для интернет-коммуникации за последние примерно 
двадцать лет»1. Его создал авторский коллектив, состоящий из лингвистов и 
культурологов Е.А. Литвина, В.Н. Мерзляковой, А.Ч. Пиперски, 
А.А. Сомина, работавший под руководством профессора, заведующего 
лабораторией лингвистической конфликтологии НИУ ВШЭ М.А. Кронгауза. 

По данным этого словаря в сетевом жаргоне нам удалось выделить 
следующие лексико-семантические группы:  

способы общения и получения информации в Интернете: вычислить по 
IP, гуглить, анон, лытдыбр, окей гугл, онлайн, офлайн, ака, мессага, флуд; 

средства выражения оценки текста: первых нах, многабукаф, аффтар 
жжот, ржунимагу; 
                                                 

1 Словарь языка интернета.ru / Под ред. М.А. Кронгауза. М., 2016. 
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средства выражения эмоций: ахаха, баттхерт, бомбануло, бугага, 
мимими, негодуэ, нуок, печалька, пыщ-пыщ, хд, ыыы, кек, лол; 

обозначение специфических понятий, характерных для социальных 
сетей: блогер, аватар, блог, бот, домашняя страница, лайк, лента, логин, ник, 
пост, стена, чат; 

субкультуры в сети Интернет: анимешники, айтишники, геймеры, 
школота.   

Кроме того, необходимо отметить, что многие элементы сетевого 
жаргона объединяются в синонимические ряды (прив-хаюшки-даров; плз-
нзч; спасибо-спс).  

С целью установления наиболее и наименее частотных жаргонизмов, 
используемых современной молодежью в сети, нами был проведен опрос, в 
котором приняли участие 85 курсантов Краснодарского университета МВД 
России.  
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В диаграммах отражены часто используемые и практически не 
используемые молодежью жаргонизмы, применяемые при общении в 
интернете. Процентное соотношение частоты использования жаргонизмов 
нам удалось определить посредством анализа результатов опроса курсантов 
Краснодарского университета МВД России.  

Итак, современная молодежь активно использует жаргонизмы для 
интернет-коммуникации, при этом часто сокращая общеупотребительные 
литературные слова. Сфера употребления отдельных жаргонизмов очень 
ограничена: они используются только в определенной социальной сети.  

Частота употребления жаргонизмов зависит от возраста носителя 
языка, сферы его деятельности, а также от популярности данной лексической 
единицы из языка интернета.  

Сетевой жаргон становится неотъемлемой частью общения в сети 
несмотря на то, что он засоряет и огрубляет разговорную речь. 
 
 

Шишкин Алексей Александрович,  
курсант 2 курса Краснодарского высшего военного орденов Жукова 

и Октябрьской революции Краснознаменного училища 
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Антоненко Елена Рашитовна,  

доцент кафедры иностранных языков  
Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко,  
кандидат педагогических наук, доцент 

 
Соотношение понятий «чутье языка» и «языковая способность» 

 
Цель данной статьи рассмотреть понятие языковое чутье как фактор 

освоения родного языка, фактор формирования стиля общения и фактор 
развития способности усвоения иностранного языка 

Анализ литературы по исследуемому вопросу показал, что  лингвисты 
определяют языковое чутье, как способность человека интуитивно выбирать 
подходящее слово (форму слова, ударение т.д.), основанную на языковом 
опыте, и не требующую значительных усилий для нахождения правильного 
варианта. Другими словами, мы, получая опыт в общении или при 
нахождении в языковой среде, опираемся  при коммуникации на  языковое 
чутье.  

Данные положения получили свое развитие в трудах ученых: 
В.П. Вахтерова, Л.С. Выготского, А.Н. Гвоздева, А.В. Миртова, 
К.Д. Ушинского и других. Благодаря их работам мы можем говорить о 
формировании речи ребенка и влиянии языкового чутья при обучении языку. 
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Согласно исследованиям ученых, детская речь основывается на 
коммуникации окружающих. А.Н. Гвоздев объясняет данное утверждение 
следующим  примером. Мама спрашивает малыша: «Будешь спать?». На что 
он отвечает: «Будешь!». Ребенок еще не разбирается в грамматике, но спустя 
время, находясь в языковой среде своих  родителей, он начинает отвечать на 
этот же вопрос корректно: «Буду!».1 

Языковой опыт человек  получает не только при общении с другими 
людьми, но и из литературы, которые является кладезем знаний. Учеными 
доказано, что дети, активно читающие книги до школы, грамотнее своих 
одноклассников, которые практически не открывали книжек.  

Ученые также отмечают, что не только дети, но и взрослые люди 
ежедневно используют языковое чутье в своей коммуникации. Каждый раз 
мы составляя предложение или выбирая форму слова, не вспоминаем 
правила из наших школьных учебников. Данная способность, подчеркивает 
Т.М. Колесникова, является проявлением развитого языкового чутья.  

На формирование речи имеет сильное влияние и окружение человека. 
Ученые выделяют отличия речи разных слоев общества. Дети имеют 
ограниченный круг общения, поэтому, когда мы слышим, использование ими 
несвойственной их возрасту, ненормативной лексики, становится очевидно, 
что они услышали эти слова от людей, которые уже дали им множество 
языкового опыта, и к ним уже появилось «языковое доверие».  

И дело тут не только в словарном запасе. Исследователи различают 
диалекты, стиль построения предложений и т.д. И в данном случае речь идет 
о языковом чутье, уже как факторе формирования стиля общения. Общество, 
в котором мы находимся, влияет на нашу речь и довольно быстро 
перестраивает наш стиль речи.2 По мнению Р. М. Львова, как у процессора 
есть оперативная память, которая не обладает большой емкостью, но 
работает очень быстро, так и у людей есть модели общения с окружающими, 
которые позволяют быстро перестраивать наш стиль разговора. 

Следует отметить и тот факт, что кроме языкового чутья, существуют 
определенные языковые способности, проявляющиеся в процессе овладения 
языком. 

Как уже говорилось выше, так называемая «врожденная грамотность» 
появляется при интенсивном чтении книг. Чем больше мы читаем, тем 
больше различных слов, словосочетаний и грамматических конструкций 
иностранного языка запоминает наше подсознание. А если мы будем читать 
тексты различных стилей, например: деловую переписку, официальные 

                                                 
1 Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 2001. – 

471с. 
2 М. Р. Львов, Языковое чутье как фактор обучения // Москва: Портал «О 

литературе», LITERARY.RU. Дата обновления: 02 апреля 2008. URL: 
http://literary.ru/literary.ru/readme.php?subaction=showfull&id=1207132892&archive=1207225
892  
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тексты, публицистику, художественную литературу, эссе – то будет 
отрабатывать понимание стилистической окраски слов и выражений. 

Для развития языкового чутья методисты рекомендуют делать, и так 
называемую «работу дрессированного зайца», то есть много писать. 
Нынешние учебники иностранных языков зачастую не располагают к 
большому количеству письма. Все предложения даны в упражнениях с 
пропусками, куда нужно всего лишь вставить подходящее слово или 
грамматическую конструкцию. В итоге, вместо того, чтобы запомнить 
предложение целиком, мы запоминаем отдельные слова и формы, в отрыве 
от контекста. Поэтому лучше всего при выполнении упражнений 
переписывать в тетрадь из учебника все предложение целиком, а при 
составлении собственного словарика записывать не только одно-два 
значения нового слова, но и пару-тройку словосочетаний с ним.1 

Таким образом, кроме языкового чутья, развивающегося у человека с 
рождения и на протяжении всей жизни, существуют и определенные 
особенности, проявляющиеся в процессе овладения языком. Одной из этих 
особенностей является его способность к освоению иностранного языка. И от 
степени развития языкового чутья напрямую зависит успешность его 
изучения.  
 
 

Шишков Андрей Васильевич,  
курсант 3 курса Краснодарского высшего военного орденов Жукова 

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко 

Научный руководитель: 
Новоселецкая Дарья Ильинична,  

доцент кафедры иностранных языков  
Краснодарского высшего военного орденов Жукова  

и Октябрьской революции Краснознаменного училища  
имени генерала армии С.М. Штеменко, кандидат педагогических наук 

 
Военные многосоставные термины и способы их перевода 

 
20-ый век ознаменовал начало новой эпохи в языкознании. Поводом 

этому послужило активное развитие научной мысли: делались открытия, 
создавались изобретения, а для всего нового требовалась особая, специальная 
терминология, которая, в связи с ее изобилием, начала активно внедряться в 
общеупотребительную лексику, поэтому проблема перевода терминов стала 
занимать значимое место в переводоведении. Военная отрасль не стала 
исключением, так как точность перевода в ней во все времена играла особую 
важность. 
                                                 

1 Лингвистическое чутье: талант или навык? // https://wrabbit.ru/articles/page/ 
lingvoguess 
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Но не только рост количества терминов стал следствием взлета науки, 
изменился и их качественный состав. Теперь односоставные (однословные) 
термины не всегда справлялись с задачей номинирования различных 
явления, предметов и процессов, поэтому начали активно появляться 
многосоставные термины (термины-словосочетания). Известный лингвист 
Щерба Леонид Владимирович определял их как «сочетания слов, 
обладающие структурным и семантическим единством и представляющие 
собой расчлененную терминированную номинацию». Многосоставная 
терминология не обошла и военное дело, в настоящее время большая часть 
военных терминов является многосоставной, что значительно усложняет 
военный перевод, особенно учитывая тот факт, что многих терминов даже 
нет в словарях, что объясняется практической безграничной возможностью 
их композитообразования. Поэтому перед переводчиком стоит трудная 
задача: разделить многосоставный термин на компоненты, найти 
соответствующее слово для каждого компонента и грамматически правильно 
передать смысл исходного термина, используя лексику и средства 
выразительности языка, на который осуществляется перевод. Для этого 
используются различные способы и методы, среди которых мы рассмотрим 
основные. 

Выделяют следующие методы перевода военных многосоставных 
терминов: при помощи перестановки компонентов, при помощи причастных 
и деепричастных оборотов, при помощи аналогичной препозитивной 
атрибутивной группы, при помощи сочетаний вида «сущ. + предлог + + 
сущ.2», описательный перевод. Рассмотрим каждый из них. 

Перевод при помощи аналогичной атрибутивной группы – самый 
простой из всех перечисленных, однако очень часто не применимый. Его 
смысл заключается в выделении главного слова и преобразовании других в 
однокоренные слова необходимых частей речи, не меняя при этом порядок 
слов. Например, combat aviation brigade – боевая авиационная бригада, 
defense air operation – оборонительная воздушная операция, multi-mission 
surface ship – многоцелевой надводный корабль. 

Следующим видом перевода является перестановка компонентов. 
Смысл заключается в том, что в переводимом тексте мы меняем 
соответствующие компоненты местами, чтобы построить грамматически 
верное выражение. Пример: intelligence officer – офицер разведки; support 
brigades – бригады поддержки. 

Конструкция «сущ. + предлог + + сущ.2» используется в тех случаях, 
когда атрибутивная группа сочетаний осуществляет адвербиальные 
отношения. Пример: Stryker brigade- бригада на боевой машине «Страйкер», 
civil affair units – подразделения по гражданским делам. 

В случаях, когда нельзя воспользоваться вышеперечисленными 
методами, может помочь применение причастных и деепричастных 
оборотов. Этот способ позволяет добавить уточнение к значению 
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переводимого термина. Пример: ballistic missile submarine – подводная лодка, 
вооруженная баллистическими ракетами. 

Однако бывают случаи, термин не имеет никакого, даже близкого 
соответствия в языке, на который осуществляется перевод. Тогда мы 
применяем описательный метод, смысл которого заключается в самом 
простом описании термина. Пример: electronic warfare – боевые действия с 
применением средств радиоэлектронной борьбы. 

Рассмотренные нами способы перевода многосоставных слов являются 
основными, однако далеко не единственными. Выбор приема перевода во 
многом зависит от нагрузки всего контекста в целом, поэтому перед 
переводчиком стоит сложная задача – провести семантический анализ, и на 
его основе выбрать наиболее подходящий метод. 
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РАЗДЕЛ XVI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Ахмедов Исуп Шамилович,  
курсант 4 курса  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
Научный руководитель: 

Бондарев Сергей Петрович,  
временно исполняющий обязанности начальника  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук 

 
Анализ внешнеэкономической деятельности России  

до и в период пандемии 
 
Перечень критериев, характеризующих внешнеэкономическую 

безопасность России можно найти в постановлении правительства «О 
первоочередных мерах по реализации государственной стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации»1, который включает: 
состояние внешне государственного долга; состояние валютно-финансовой 
системы; зависимость страны от импорта; участие России в международной 
кооперации; общие результаты внешней торговли; состояние рынка объектов 
интеллектуальной собственности; утечка капитала; стимулирование и 
диверсификация российского рынка. 

Далее нами будет проведен анализ основных показателей, 
характеризующих внешнеэкономическую безопасность России за последние 
5 лет (2015-2019 гг.)  период до пандемии и 2020 год  период пандемии. 

Так, внешнеэкономическое состояние страны характеризует показатель 
конкурентоспособности России в системе мирохозяйственных 
взаимодействий. Данный показатель ежегодно оценивают на Всемирном 
экономическом форуме.  

В соответствии с данными рейтинга глобальной 
конкурентоспособности Россия на период 2018-2019 года занимает 43 место. 
В 2020 году не смотря на пандемию, место России в индексе глобальной 
конкурентоспособности осталось неизменным. Лидирующие позиции уже 
несколько лет по-прежнему занимают Сингапур, США, Гонконг2. 

Отметим, что не смотря на рост России по многим показателям, у нее 
до сих пор не получается в значительной степени подняться в 
рассматриваемом рейтинге. В сравнении с прошлым, 2019 годом, Россия не 

                                                 
1 См.: Постановление правительства от 27.12.96 № 1569 «О первоочередных мерах 

по реализации государственной стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации» // «Российская газета» № 8, 15.01.1997. 

2 http://www.eurasiafinace.ru // Евразийский юридический журнал. 2015. №6. (дата 
обращения 12.04.2019) 
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изменила свою позицию в рейтинге и осталась на 43 месте, не смотря на рост 
абсолютного значения индекса  66.7. 

На рост абсолютного значения России в мировом рейтинге 
конкурентоспособности повлияло то, что улучшились показатели в сфере 
внедрения цифровых технологий, укрепился инновационный потенциал, 
повысилась эффективность рынка труда, а также стабилизировалась 
макроэкономика. 

Но не смотря на положительные сдвиги, на сегодняшний день 
существуют такие проблемы, которые не позволяют России улучшить свои 
показатели в мировом рейтинге конкурентоспособности, среди них можно 
назвать:  

- слабое развитие общественных институтов;  
- ухудшился рынок товаров и услуг;  
- ухудшились навыки и компетенции необходимые для успешной 

конкуренции в будущем и естественно пандемия. 
Барьерами на пути к повышению национальной 

конкурентоспособности становятся пока еще недостаточно развитая 
финансовая система, а также слабоконкурентные отраслевые рынки.  

Так же одним из ключевых показателей, характеризующих 
внешнеэкономическую безопасность страны, выступают состояние 
производственной сферы России. 

Рассматриваемый показатель необходимо подвергнуть анализу при 
помощи использования показателя ВВП, который наиболее верно 
характеризует уровень экономического развития и роста экономики1. 

Если за период 2019 года, в сравнении с 2018 уровень ВВП в России 
вырос порядка 3,7%, то в 2020 году уровень ВВП в России снизился 3,1% 
(106607 трлн. рублей) связано с введенными ограничительными мерами, 
направленными на борьбу с пандемией коронавируса, и падением мирового 
спроса на энергоресурсы 

Следующий показатель, который мы проанализируем- 
государственный внешний долг.  

Воздействие государственного долга на экономику характеризуется 
следующими результатами: происходит вымывание частного капитала, что 
приводит к замедлению темпов роста валового внутреннего продукта; 
увеличивается налоговое бремя, т.к. обслуживание государственного долга 
подавляет стимулы к труду; возникает необходимость обслуживания 
внешнего долга, что ведет к утечке финансовых ресурсов из страны и 
сокращает инвестиции в национальной экономике.  

Внешний долг Российской Федерации на конец 2019 года составляет 
453750 млрд. долларов. Впервые за период 2014 (максимальное значение 
объема внешнего долга  733 млрд. долларов) года этот показатель ушел в 
отрицательную зону. Государственный долг Российской Федерации за 2020 

                                                 
1 https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info#russia) 
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год увеличился на 5418,2 млрд руб., или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд 
руб. (17,8% ВВП)1.  

Для поддержки экономики во время пандемии коронавирусной 
инфекции и покрытия дефицита федерального бюджета правительству 
России пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований.  

Далее будет представлены статистические данные объема внешнего 
долга к ВВП. 

Максимально допустимым значением данного параметра принято 
считать 25%, что характеризует зависимое развитие экономики страны2. В 
2020 году объем государственного долга к ВВП составил 17,8%, а до 
пандемии данный показатель был равен 12,3% ВВП (13,6 трлн руб.) 

Внешняя торговля и ее показатели являются значимым критерием, при 
характеристике внешнеэкономической безопасности страны. 

Нами был проанализирован товарооборот в целом, импорт и экспорт 
Товарооборот России за  2019 год составил $489,4 млрд (из них экспорт 

 $311.4 млрд, импорт  $178 млрд), уменьшившись по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года почти на 20%, а по сравнению с 
показателями 2015 года на 10%.  

Российский экспорт товаров в 2020 году составил $338,2 млрд (минус 
20,7% к предыдущему году), вернувшись на уровень 2015-2017 годов. 
Импорт по стоимости ($233,7 млрд) не намного отстал от показателей 
предыдущих двух лет. В результате чистый экспорт превысил $100 млрд и 
сложился на уровне 2016 года.  

Следующим и последним элементом характеристики 
внешнеэкономической безопасности России будет выступать отток капитала 
за рубеж или как принято называть «бегство капитала», так как указанная 
деятельность носит нерегулируемый характер. 

Чистый отток капитала из России в 2020 г. увеличился более чем в два 
раза по сравнению с 2019 г и составил $47,9 млрд . За период 2019 года отток 
капитала из страны составил 26,1 млрд. долларов, этот показатель выше на 
1,3% в сравнении с 2018 годом аналогичным периодом. объяснить такую 
ситуацию можно сокращением обязательств перед нерезидентами 
«как банков, так и прочих секторов». 

По итогам анализа показателей, характеризующих 
внешнеэкономическую безопасность России в 2018-2020 гг., мы видим, что 
экономика России обладает значительным количеством сильных сторон и 
возможностей, но в тоже время на данный момент существует множество 
угроз для внешнеэкономической безопасности нашей страны. Ведение 
странами Запада нечестной конкурентной борьбы, путем введения санкции, 
феик-новостеи, провокации и главное это введение ограничений, связанных с 
пандемией. 

                                                 
1 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60358ace9a7947dcf9a61619 
2Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – URL: 

http://info.minfin.ru/export_import.php. (дата обращения 12.11.2019) 
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Значение и функции ревизии готовой продукции,  

проводимой по инициативе правоохранительных органов 
 
Успех работы промышленного предприятия зависит от того, насколько 

тщательно изучены и определены уровень, характер, структура спроса и 
тенденции его изменения. Результаты исследования рынка кладутся в основу 
разработки хозяйственной стратегии и товарного ассортимента. Они 
определяют темпы обновления продукции (работ, услуг), техническое 
совершенствование производства, потребности в материальных, трудовых и 
финансовых ресурсах. Предприятие при планировании объема производства 
и определении производственной мощности решает, какую продукцию, в 
каком объеме будет производить, где, когда и по каким ценам будет 
продавать. От этого зависят конечные финансовые результаты и финансовая 
устойчивость предприятия. 

Готовую продукцию ПБУ 5/011 определяет, как одну из составляющих 
запасов фирмы материально-производственного характера, для целей сбыта, 
которая является результатом производственной деятельности, качественно - 
технические данные которой соответствуют договорным условиям либо 
требованиям другой, законодательно установленной документации. 

При этом, для того, чтобы изделие было отнесено к готовой продукции, 
необходимо соблюдение следующих условий:  

- изделие прошло все этапы производственного процесса изготовления 
и больше не будет больше обрабатываться, собираться или комплектоваться; 

- изделие прошло проверку на соответствие установленным в 
организации и нормативно-правовыми актами стандартам; 

- на изделие оформлена приемно-сдаточная документация, 
подтверждающая завершение производственного процесса и проверки.  

Приемно-сдаточные накладные, акты и другие соответствующие 
документы, подтверждающие производство готовых товаров или продукции, 
являются, их приемка и отправка на склад - это основа документального 
оформления готовой продукции. 

В указанных документах учет выпускаемых производством продукции 
должен вестись как в количественном выражении, так и в стоимостном 

                                                 
1 Приказ Минфина России от 09.06.2001 № 44н (ред. от 16.05.2016) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2001 № 2806) // 
Российская газета, № 140, 25.07.2001 
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выражении. Накладная на перевод готовой продукции на склад является 
первичным документом, подтверждающим данный процесс. 

Карта складского учета предназначена для контроля движения готовой 
продукции в складских помещениях. Записи в карту складского учета 
проводят, основываясь на документы приходно-расходного характера. 

Документа «требование-накладная» служит для документального 
оформления готовой продукции во время ее движения на складе. Данным 
документом происходит оформление передачи готовой продукции от одного 
лица с материальной ответственностью к другому. Для таких же целей 
фирмы вправе использовать накладную на внутреннее перемещение, 
передачу продукции и тары. 

Готовая продукция учитывается раздельно по отличительным 
признакам: по наименованию, маркам, артикулам, моделям и др. 

Кроме того, готовая продукция может учитываться по фактической 
производственной себестоимости, нормативно себестоимости и по прямым 
статьям затрат.  

Ведения учета готовой продукции по фактической себестоимости 
целесообразно при единичном или мелкосерийном производстве, поскольку 
отражает объективную себестоимость выпущенной продукции.  

При значительном объеме производства учитывать издержки на 
каждую единицу продукции отдельно становится неэффективным с учетом 
необходимых для этого трудозатрат, в связи с чем организации 
устанавливают нормативные показатели себестоимости, а затем 
рассчитывают отклонение фактической себестоимости от плановой. 

При ведении учета по прямым статьям затрат – соответствующие 
расходы аккумулируются на счете 26, а затем распределяются на конкретные 
субсчета счета 20 в соответствии с принятой учетной политикой 
организации.  

Реализация и отгрузка готовой продукции сопровождается внесением 
записей в следующие регистры:  

- Главная книга; 
- журнал-ордер № 11 
- ведомости № 16; 
- количественно-суммовых карточках, оборотных ведомостях. 
Знание данных аспектов ведения учета готовой продукции является 

базовой необходимостью для проведения специалистом – ревизором 
проверки (ревизии). 

При этом к задачам ревизии готовой продукции относятся: 
- выявление фактического наличия готовой продукции; 
- контроль за сохранностью готовой продукции путем сопоставления 

фактических и бухгалтерских данных; 
- выявление готовой продукции, частично потерявшей первоначальное 

качество; 
- проверка соблюдения правил и условий хранения готовой продукции; 
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- контроль за соблюдением установленного порядка первичного учета 
готовой продукции; 

- проверка правильности отражения в балансе организации готовой 
продукции. 

Перед проведением ревизии специалисту-ревизору необходимо 
ознакомиться с учетной политикой организации в части организации 
бухгалтерского учета готовой продукции. При этом интерес представляют 
методы учета затрат на производство, распределения затрат 
вспомогательного производства, распределения общепроизводственных 
затрат, а также порядок оценки незавершенного производства и готовой 
продукции и др.  

Далее необходимо проверить наличие приказов, назначающих 
материально ответственных лиц в организации, а также проверить наличие 
результатов инвентаризации готовой продукции и расчетов с покупателями.  

Достоверность данных бухгалтерского учета проверяется по 
натуральному, условно-натуральном и стоимостному показателям. Все 
перечисленные показатели взаимосвязаны, и их величины зависят в основ-
ном от количества выработанной на производстве готовой продукции. 

Для полноценной всесторонней проверки достоверности данных 
бухгалтерского учета готовой проверки целесообразно проводить ревизию по 
следующим направлениям:  

- ревизия выпуска готовой продукции;  
- ревизия качества готовой продукции;  
- инвентаризация готовой продукции; 
- ревизия операций по отгрузке готовой продукции; 
Результаты ревизии оформляются актом ревизии. Результаты ревизии, 

отражаемые в акте, должны основываться на проверенных данных и фактах, 
подтвержденных результатами проведенной проверки.  

При этом должны быть отражены законодательные и иные 
нормативно-правовые акты и их отдельные положения, которые были 
нарушены, а также информация о том, кем, за какой период и когда были 
допущены нарушения.  

Одним из направлений использования специальных бухгалтерских 
знаний является ревизия по требованию правоохранительных органов.  

Таким образом, при наличии оснований полагать, что 
уполномоченными лицами организации искажаются данные бухгалтерского 
учета готовой продукции, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным 
Законом РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»1, Федеральным Законом РФ 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»2, другими 

                                                 
1Федеральный закон Российской Федерации «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // 

Консультант Плюс – HTTP: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ 
2Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ // Консультант Плюс – HTTP: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519 
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федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, а 
также внутренними нормативными актами они могут назначить проведение 
ревизии. 

Эффективность деятельности специалиста-ревизора зависит от 
применяемой методики проведения ревизии, использования новейших 
технических средств, программного и иного обеспечения. В связи с этим 
актуальной проблемой была и остается необходимость в регулярном 
обновлении методических и технических материалов для осуществления 
контроля. 
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Направления использования денежных средств  

в органах внутренних дел Российской Федерации 
 

Актуальность данной темы заключается в том, Вся деятельность 
органов внутренних дел Российской Федерации в настоящее время находится 
на стадии совершенствования, поэтому государство оказало значительную 
финансовую поддержку, что в свою очередь позволило решить проблему 
эффективного и рационального использования средств. Поддержание 
правового статуса Министерства внутренних дел и повышение его 
эффективности необходимы для установления правового государства в 
Российской Федерации, а также для достойной жизни и свободного развития 
ее граждан. Формирование правовой системы финансового управления само 
по себе предполагает определение предмета финансового права, в который 
входят органы внутренних дел Российской Федерации, методы 
финансирования и направление использования бюджетных средств. 

В данной статье мы рассмотрены вопросы финансирования 
учреждений органов внутренних дел Российской федерации, определены 
условия повышения эффективности расходования бюджетных средств на 
правоохранительную деятельность, а так же найдены пути повышения 
эффективности финансирования. 

В процессе изменения органов внутренних дел большее внимание 
отводится финансовым средствам. После проведения реформы МВД РФ с 
1 января 2012 года финансирование деятельности правоохранительных 
органов перевели с регионального на федеральный уровень. Поэтому 
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изучение проблем финансирования деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации в настоящее время является актуальной темой. 

В настоящее время бюджетными средствами пользуются более 2,4 млн. 
юридических лиц. К числу пользователей также можно отнести учреждения 
органов внутренних дел Российской Федерации. Департаменту внутренних 
дел Российской Федерации принадлежит значительная роль в принятии 
решений о финансировании органов внутренних дел Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным Законом «О бюджете» и в соответствии с 
категорией государственных расходов органами местного самоуправления на 
Правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства. 

Средства Министерства внутренних дел Российской Федерации 
размещаются в российских банках. Департамент структуры организации 
внутренних дел России при наличии собственного денежного капитала также 
могут использовать банковский кредит. 

Осуществление единой финансовой политики подразделений системы 
МВД Российской Федерации возложено на ФЭП (финансово-экономические 
подразделения). Во главе данного подразделения находится Главный 
финансово-экономический департамент (ФЭД) и Контрольно-ревизионное 
управление (КРУ), которые входят в центральный аппарат МВД РФ. Эти 
подразделения включают в себя мониторинг использования средств, 
планирование, трудовое финансирование, выдачу заработной платы и 
пенсионное обеспечение. 

Подразделения органов внутренних дел финансируют в соответствии с 
принципом казначейского исполнения бюджета и по принципу единства 
кассы. Принцип казначейского исполнения бюджета означает регистрацию 
поступлений, контроль объемов и сроков принятия бюджетных обязательств, 
проведение платежей от имени получателей бюджетных денежных средств 
федерального бюджета поручается на Казначейство России. В соответствии с 
принципом единство кассы зачисление доходов и различных поступлений из 
источников финансирования дефицита бюджета происходит на 
единственный счет бюджета и все расходы происходят с единого счета 
бюджета. 

Источниками ресурсов для организации деятельности ОВД являются: 
бюджетные средства, перечисляемые МВД РФ; деятельность, не 
противоречащая нормам и правилам; добровольное пожертвование; иные 
источники финансирования, не противоречащие деятельности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

Финансирование органов внутренних дел со стороны государства в 
настоящее время осуществляется в 2 основных направлениях. Первое 
предполагает борьбу с преступностью и обеспечение соблюдения закона и 
правопорядка. Второе основано на финансовой поддержке деятельности ОВД 
РФ. Первоочередной задачей является финансовое обеспечение оперативно-
розыскной деятельности, расходы на антитеррористические мероприятия, 
сбор средств и закупка непосредственно необходимого оружия, военной 
техники, различных материалов, одежды и продовольствия. Второе 
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направление заключается в обеспечение различных форм оплаты труда 
сотрудников органов внутренних дел, услуг, поощрений, пенсионное 
обеспечение, а также материально-техническое и социально-бытовое 
обеспечение. 

Финансовое обеспечение деятельности ОВД осуществляется целевым 
назначением. Финансирование для развития органов внутренних дел 
происходит строго в рамках федеральных программ. Так Счетной палаты РФ 
за 2017-2019 гг. выделено денежных средств Министерству внутренних дел 
РФ: за 2017год в объеме 916,2 млрд рублей; за 2018 год в объеме 691,9 млрд 
рублей; за 2019 год в объеме 689,7 млрд рублей. 

Финансирование осуществляется в соответствии со статьями сметы. 
Обеспечение денежными средствами учреждения МВД России происходит в 
соответствии со статьями: зарплата, текущие расходы и капитальные 
вложения. Бюджетная смета системы МВД РФ утверждается 
непосредственно Министром внутренних дел Российской Федерации в 
течении 10 рабочих дней. Смета доходов и расходов определяет баланс всех 
доходов и расходов учреждений ОВД. Составляется эта статья основе 
баланса предыдущего года в соответствии с ростом численности штатного 
состава, проведение капитального ремонта, выделений компенсаций и доплат 
и др. 

Сами затраты классифицируются как нематериальные и материальные, 
обязательные и дополнительные. В обязательные затраты включаются 
командировочные расходы, питание и одежда, т.е. это те затраты, которые 
нельзя изменить. Дополнительные затраты  это затраты, которые 
определяются индивидуально для каждого подразделения МВД РФ. Сюда 
входят расходы на коммунальные услуги (холодное водоснабжение, 
отопление, освещение). Материальные затраты – это затраты по сумме 
материальных активов на единицу затрат. К ним относится форменное 
обмундирование сотрудников.  

Основные статьи сметы органов внутренних дел: 
- Денежное содержание. По данной статье учитываются денежное 

содержание всего личного состава: оклады за звание, денежные оклады, 
надбавки за выслугу, надбавки за тяжелые условия труда, премии и другие. 

- Путевое довольствие. В данную статью входят суточные и 
квартирные пособия и суточные выплаты при служебных перемещениях 
личного состава. 

- Операционные расходы. Эта статья охватывает содержание 
спецотделов, проведение различных экспертиз. 

- Государственное обеспечение. В данную статью включается все виды 
материальной помощи сотрудникам, содержание лечебных учреждений, 
санаториев. 

- Содержание подозреваемых и обвиняемых в изоляторах. 
- Культурно-просветительные расходы. 
- Содержание образовательных учреждений. 
- Капитальный ремонт. 
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- Автотранспорт. 
- Криминалистическая и оперативная техника. 
- Научно-исследовательские работы. 
- Средства связи и другие. 
К каждой смете ОВД должны обязательно прилагаться документы, 

которые обосновывают суммы каждой статьи в отдельности. 
Подготовка проекта доходов и расходов бюджета будет 

анализироваться на консолидированных финансовых балансах до начала 
планирования социально-экономического развития учреждения. 

Смета доходов и расходов создаст возможность эффективного расхода 
денежных средств исходя из норм финансовых расходов на государственные 
услуги в соответствии с правовыми актами РФ, с нормативно-правовыми 
актами субъектов РФ. 

Таким образом, эффективность функционирования финансовых систем 
существующих правоохранительных органов отражает недостаток механизма 
финансовой поддержки правоохранительных органов, а также препятствуют 
рациональному использованию бюджетных средств на конкретные цели. 

Одним из важнейших критериев оценки последствий бюджетного 
финансирования является обеспечение полного и своевременного доступа к 
финансовым ресурсам всех подразделений ОВД, чтобы они могли выполнять 
поставленные задачи. 

В целях улучшения финансово-экономических показателей 
деятельности отечественных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации рекомендуется ежегодно проводить дополнительные 
мероприятия по повышению качества финансового менеджмента, 
проводимого Департаментом внутренних дел. Полное соблюдение сроков и 
процедуры подачи заявок на внесение изменений в бюджетные ограничения. 

В процессе исполнения федерального бюджета в подразделениях 
органов внутренних дел необходимо следовать указаниям Министерства: 

- Обеспечение эффективного использования бюджетных средств и 
единообразного исполнения федерального бюджета; 

- Планирование и исполнение бюджета должны строго соответствовать 
выделяемому из федерального бюджета фонду; 

- Поскольку расходы бюджета МВД России являются приоритетными 
при планировании государственных финансов с особым вниманием нужно 
отнестись к вопросу денежного довольствия, заработной платы, социального 
обеспечения и компенсаций. 

Важно отметить, что начальник и руководители соответствующего 
отдела внутренних дел несут ответственность за обеспечение полного 
исполнения бюджетных средств. 

В заключение следует отметить, что финансово-экономические 
подразделения должны быть привержены выполнению всех обязательств, 
взятых в рамках государственной и ведомственной бюджетной политики, 
содействию опережающему развитию страны, улучшению экономики, 
обеспечению экономического роста и снижению экономических рисков. 
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Финансовый рынок в системе экономической безопасности  

Российской Федерации 
 
Любая экономическая система должна иметь должный уровень 

экономической безопасности. Плохо развитая система экономической 
безопасности не позволит в должном уровне развиваться всем субъектам 
экономики, а также будет способствовать развитию теневого сектора, что в 
конечном итоге приведет государству к росту коррупции, криминального 
бизнеса и в конечном итоге к полному, безоговорочному краху. 
Неотъемлемой частью данной безопасности является безопасность 
финансового рынка. Под безопасностью финансового рынка понимают 
защищенность всей финансовой системы и гарантии прав участникам 
данного сегмента. 

В нашей стране основными угрозами для финансового рынка на 
данный момент являются: 

1. слабая инвестиционная политика регионов; 
2. недостаточность участия инвесторов в фондовых торгах; 
3. небольшое количество разновидностей ценных бумаг в обороте; 
4. относительно невысокий уровень капитализации фондового рынка; 
5. подконтрольность государству ликвидных товаров. 
6. неэффективное законодательство в области регулирования торговли 

инсайдерской информацией. 
7. слаборазвитые информационные системы в сфере регулирования 

финансового рынка. 
Для отечественного финансового рынка характерно то, что угрозы 

влияют не только на данный сегмент, но и также оказывают влияние и на 
макроэкономику, это объясняется тем, что большинством ценных бумаг на 
фондовом рынке выступают акции отечественных сырьевых корпораций. 
Поэтому состояние этого сегмента объективно в большей степени зависит от 
главного сырьевого ресурса, который формирует справедливую стоимость 
Российских активов  это цена на нефть. В наше неспокойное время цена на 
нефть может изменяться в любой временной период, и в основном это 
связано с политикой отдельных стран, история помнит примеры, когда  
Арабские страны несогласныеc политикой США сокращали добычу нефти и 
цены сразу росли в несколько раз. Поэтому падение фондового рынка очень 
сильно отразится на отечественной экономике, а именно на банковском 
секторе, так как именно этот сегмент является главным игроком на фондовом 
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рынке, в силу того что там они могут получить большие доходы. Денежные 
потоки банков распределены таким образом, что 15%  это кредиты для 
организаций занятых в реальном секторе, 30%  это кредиты выдаваемые 
населению, а 60% составляют инвестиции в корпоративные ценные бумаги. 

В основном на фондовом рынке на стабильность влияет информация. К 
примеру, акции Газпрома имеют интерес у инвесторов на данный момент 
времени с позиции «будущего» роста цен на сырье на российском рынке, 
потому что сегодня она составляет треть мировой цены. Поэтому 
инвестиционный климат  будет складываться исходя из сведений о росте или 
падении цен на газ как на внутреннем так и на внешних рынках. 

Следовательно, необходимо во-первых, обеспечить защиту данных 
сведений, чтобы они отражали четкую действительность о положении акций 
на фондовой бирже, а во-вторых, необходимо понимать, что у нас 
преобладают акции сырьевых компаний и тем самым фондовый рынок во 
многом зависти от цен на нефть, поэтому необходимо пересмотреть 
кардинально отечественную политики в сфере реализации отечественных 
богатств. 

Качество вышеперечисленных сведений будет достигаться, если 
участники рынка будут использовать современные стандарты учета и 
отчетности. Применение единых стандартов на фондовом рынке, не только 
делает его открытым для надзорных и регулирующих органов, но и также 
позволяет потенциальным инвесторам лучше проводить анализ финансового 
состояния участников данного сегмента. Также уменьшить возможные 
злоупотребления или некомпетентность эмитентов ценных бумаг, а также 
профессиональных участников фондовой биржи позволит контроль 
аудиторских организаций. Все вышеперечисленное будет способствовать 
повышению уровня защиты и надежности инвестиций. 

Для более детального отражения информации о финансовом состоянии 
участников рынка необходимо постоянно совершенствовать формы и методы 
учета и отчетности. Необходимо расширять перечень сведений, которые 
раскрываются в данной отчетности для более детального изучения этой 
информации контролирующими органами, а также это поспособствует 
лучшей оценке и анализу деятельности участников рынка и позволит во 
время применять к ним различного рода санкции за нарушение принятых 
стандартов. 

Поэтому безопасность фондового рынка имеет взаимосвязь с 
безопасностью интересов потенциальных инвесторов, что является фактом 
того что, без совершенствования информационной инфраструктуры, а 
именно информационной системы не возможно в полной мере бороться на 
фондовых биржах с применением инсайдерской информации. На западе уже 
долгое время существуют нормы согласно которым использование 
инсайдерской информации на биржевых торгах является неприемлемым, 
противоречивым фактом так как это оказывает отрицательное воздействие на 
честную состязательность участников рынка, причиняет урон собственникам 
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ценных бумаг, наносит ущерб деловой репутации предприятий, а также  
склоняет инвесторов к недоверию по отношению к отечественным 
финансовым системам и приводит к значительным нарушениям прав и 
законных интересов участников рынка ценных бумаг, и как правило 
приводит к опасным и масштабным  социально-экономическим проблемам. 

Данная проблема имеет очень сильные последствия, именно поэтому в 
странах запада на законодательном уровне закреплены нормы, направленные 
на торговлю для инсайдеров (инсайдер – лицо, имеющее сведения касательно 
будущей неопубликованной  информации о ценных бумагах какой-либо 
организации). Данные нормы предусматривают либо штрафные санкции, 
либо уголовное преследование. 

Органы, регулирующие деятельность финансового рынка, такие как 
Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная 
антимонопольная служба, Министерство экономического развития РФ в 
пределах своих полномочий устанавливают запрет на осуществление сделок, 
которые заключают лица, имеющие инсайдерскую информацию, а равно на 
передачу такой информации инсайдерами третьим лицам. Также запрет 
устанавливают различные саморегулируемые организации, договоры 
эмитентов ценных бумаг с организациями или физическими лицами, которые 
оказывают различные консультационные и юридические услуги, вследствие 
чего им становится известна инсайдерская информация. 

В России понятие инсайдерской информации раскрывается в статье 2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Инсайдерская информация представляет собой конкретные и точные 
сведения, которые не были распространены в общем доступе и разглашение 
которых может повлиять на цены финансовых инструментов, иностранной 
валюты и (или) товаров. 

Ранее в отечественном законодательстве изложение определения 
инсайдерской информации давалось понятием «служебной информации», 
которое было прописано в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» статье 31, который на данный момент утратил силу. 

Служебной информацией признавались сведения об эмитенте ценных 
бумаг и выпущенных им бумагах, которые ставили лиц, имеющих данную 
информацию в силу своих должностных обязанностей или контрагента 
эмитента, согласно заключенного договора, в наилучшее положение среди 
участников фондового рынка. 

Проблема торговли и использования инсайдерских сведений  должна 
быть законодательно решена в стратегии развития финансового рынка, 
которая официально дает разъяснения касательно деятельности органов, 
ответственных за контроль и регулирование финансовым рынком, для того 
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чтобы минимизировать барьеры выхода отечественных предприятий на 
рынок капитала и законодательно ввести новые финансовые инструменты. 

Главной отличительной чертой всех правонарушений, которые так или 
иначе связаны с торговлей инсайдерскими сведениями, является тот факт, 
что они совершаются способами, имеющими латентный характер. Проблема 
состоит в том, что руководствуясь современным отечественным 
законодательством, в большей мере не удается доказывать факты 
совершения операция с передачей инсайдерской информации. Чтобы достичь 
наиболее лучших результатов в борьбе с данным видом преступлений, а 
также для осуществления профилактики на рынке ценных бумаг,  требуется 
разработать четкие и наиболее подходящие нормы, направленные на 
взаимодействие силовых ведомств, надзорных и регулирующих 
государственных органов в сфере финансового рынка. 

Нормы, которые будут регулировать взаимодействие 
вышеперечисленных органов, должны быть понятными, легко 
применимыми, а главное должны способствовать быстрому выявлению, 
пресечению и раскрытию преступных фактов мошенничества и иных 
преступлений, совершаемых на фондовом рынке. Также необходимо 
разработать такие нормы, которые бы должным образом защищали права и 
интересы потенциальных инвесторов, способствовали выявлению 
принадлежащих организациям, которые не исполняют свои договорные 
обязанности перед инвесторами, денежных средств и имущества в 
собственности, а также сделать анализ причин, из-за которых данные 
организации переступили через закон, более простым. Ну и конечно 
необходимо выработать эффективные способы устранения причин, которые 
повлияли совершить предприятиями преступные действия. 

Помимо принятия необходимых норм, также целесообразно создавать 
объединенные информационные системы, касающиеся финансового рынка, 
для различных государственных органов, с целью более эффективного 
обмена данными и фиксирования возможных отклонений на рынке ценных 
бумаг. Конечно, каждый государственной орган в России имеет свои 
собственные информационные ресурсы, но существует перечень барьеров, 
который мешает в полной мере осуществлять полный обмен данными, 
поэтому создание общих баз данных положительно отразится на всех сферах 
Российской экономики, а  не только ограничится финансовым рынком. 

Сейчас в эпоху глобализации финансовых рынков и международной 
экономической интеграции, отечественная экономическая система 
подвергается общемировым информационным тенденциям и процессам. 
Следовательно, необходимо своевременно принимать и применять 
общепризнанные нормы, которые будут  направлены на регулирование  
отечественной экономики, в сфере различных вопросов, не только 
касающихся финансового рынка, для наиболее лучшей борьбы с 
современными информационными угрозами. 
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Мошенничество в банковской сфере 

 
С каждым годом появляются новые виды преступлений, связанных с 

хищением денежных средств. Банковская сфера  один из элементов денежно-
кредитной системы, которая наиболее подвержена различным преступным 
действиям. Нормальное функционирование банковской деятельности во 
многом определяет экономическую безопасность как граждан, так и 
государства в целом. Кроме того, обеспеченность и развитие банковской 
системы напрямую влияет на экономику в целом.  

На сегодняшний день банковская система  это совокупность 
организаций, которые выполняют огромное количество функций, начиная с 
накопления временно свободных денежных ресурсов и заканчивая 
операциями, связанными с драгоценными металлами. В Российской 
Федерации банковская система состоит из двух уровней. Первый – 
Центральный Банк, второй уровень  это кредитные организации и 
коммерческие банки.1 

Исходя из всего разнообразия операций, выполняемых банками, 
преступления в этой сфере тоже носят довольно различный характер. Стоит 
обратить внимание на мошенничества с банковскими картами, преступления 
в сфере кредитных отношений и мошенничества при расчетно-кассовом 
обслуживании. 

Что касается преступлений, связанных с банковскими картами, то на 
сегодняшний день их огромное количество. Причем можно выделить как 
самые простые, которые не требуют больших усилий, например, 
подсматривание пин-кода, так и сложные, требующие определенной 
подготовки, например, изготовление шиммера, который считывает 
информацию с банковской карты и позволяет создать ее копию или создание 
подставных фирм-однодневок.2 Также мошенники устанавливают на 
банкоматы фальшивые накладки и скрытые видеокамеры, по средством 
которых можно получить всю информацию о карте владельца. В последнее 
время стал распространен метод вишинга. Его суть заключается в том, что 
владельцу звонят от лица Сбербанка или же лица другого банка и просят 
подтвердить или отменить операцию, назвав необходимые данные. Как 

                                                 
1Основы банковского дела. - М.: КноРус, 2017. - 384 c. 
2Маренков, Н.Л. Антикризисное управление: контроль и риски коммерческих 

банков и фирм в России / Н.Л. Маренков. - Москва: Гостехиздат, 2018. - 544 c 
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правило, граждане сообщают все необходимые данные, после чего и 
происходит списание денежных средств с карт. 

Мошенничества, связанные с кредитными операциями. Такой вид 
преступлений может осуществляться как со стороны заемщика, так и со 
стороны кредитной организации. Например, мошенники могут использовать 
лиц без постоянного места жительства, приводя их в опрятный вид и помогая 
получить кредит, а после чего исчезают с полученными денежными 
средствами. Также преступники могут получать кредиты по поддельным 
паспортам, но на сегодняшний день такой вид не является самым 
распространенным так, как в век цифровых технологий банки оснащены 
достаточным оборудованием для выявления поддельных документов. Но все 
же такой вид мошенничества имеет место быть в банковском секторе. Что 
касается различных махинаций со стороны работников банка, то сюда можно 
отнести внесение в договор кредитования страхования жизни. Нельзя 
сказать, что это один из видов мошенничества так, как клиент сам ставит 
свою подпись в договоре, но многие сотрудники умалчивают о «таких 
условиях» договора. Ведь даже при досрочном погашении кредита лицо 
обязано выплатить такую страховку.  

Третий вид мошенничества  это махинации при расчетно-кассовом 
обслуживании. Суть таких преступлений основывается на доверии клиента и 
на недобросовестности банковских работников. Так, представители банков, 
имея доступ ко всем счетам, могут списывать деньги на имя третьих фирм по 
поддельным договорам. К этой группе можно отнести обман асоциальных 
слоев населения. Уровень их грамотности не позволяет им должным образом 
изучить документы, и сотрудники намеренно этим пользуются.  

Таким образом, преступления в банковском секторе носят очень 
разнообразный характер. И развитие технологий мошенники стали 
использовать в свою пользу. Некоторые из совершаемых преступлений 
довольно сложно выявить, не говоря уже о том, чтобы найти виновных.  

К борьбе с преступлениями в банковском секторе надо подходить 
комплексно. Во-первых, необходимо создать внутреннюю защиту клиентов, 
их персональных данных со стороны самих банков. Например, в 2018 году 
Сбербанк заявил о использовании биометрических данных клиентов. С одной 
стороны, это значительно как упростит всю банковскую деятельность, так и 
ускорит оформление операций, а с другой стороны это дополнительная 
защита средств клиентов от незаконного получения их денежных средств. 
Однако система биометрических данных может стать значительной угрозой 
для клиентов. Заполучив такие данных, мошенники смогут свободно 
распоряжаться всеми денежными средствами. И до сих пор этот вопрос со 
стороны банков остается открытым. Во-вторых, деятельность первого уровня 
банковской системы в лице ЦБ должна быть направлена на ужесточение 
требований к коммерческим банкам в отношении проводимых проверок, 
необходимо более качественно подходить к подбору персонала. В-третьих, 
законодательная база должна постоянно обновляться, ведь при развитии и 
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появлении новых видов преступлений необходимо совершенствовать и 
методы борьбы с ними. 

Таким образом, мошенничества, совершаемые в кредитно-финансовой 
системе, носят разнообразный характер и представляют значительную угрозу 
для экономической безопасности страны. И только при всестороннем 
подходе можно говорить об эффективном противодействии этим видам 
преступлений. 

 
 

Данилов Иван Петрович,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Абросимова Юлия Александровна,  

старший преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита  
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Актуальные вопросы использования компьютерных бухгалтерских 

систем в процессе доказывания экономических преступлений 
 
Специфика выявления, раскрытия и расследования противоправных 

деяний в сфере экономики обусловлена значительным объемом 
бухгалтерских и экономических документов, подлежащих изучению и 
исследованию. Лица, совершающие подобного вида деяния, обладают 
хорошими бухгалтерскими и экономическими знаниями, которые 
небезуспешно используют для подготовки, совершения преступлений и 
сокрытия их следов. Одной из причин, в силу которых противоправные 
деяния в сфере экономики остаются нераскрытыми, является недостаточное 
использование помощи лиц, обладающих специальными знаниями, 
поскольку для обнаружения признаков преступлений в системе учетно-
экономической информации требуется владение специальным 
инструментарием. 

В настоящее время происходит сильнейшее развитие компьютерной 
техники. Персональные компьютеры и ноутбуки становятся неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. Мы используем их абсолютно в разное 
время: как на работе  для выполнения поставленных перед нами заданий, так 
и на досуге  для просмотра кинофильмов, поиска какой-либо интересующей 
информации, так и для различных видеоигр. В связи с этим процесс 
компьютеризации начинает охватывать и экономические субъекты, 
большинство организаций уже перешло на электронный документооборот, 
уходя тем самым от заполнения унифицированных форм вручную.Ну и как 
нам известно, с развитием общества развивается все, как положительные, так 
и отрицательные стороны жизни, а именно противоправная деятельность в 
области экономики. 
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Несмотря на то, что в мире существует более тысячи тиражируемых 
бухгалтерских пакетов различной мощности и стоимости, российские 
бухгалтеры и предприниматели предпочитают отечественные пакеты, более 
подходящие для условий переходной экономики и быстрой смены 
законодательных актов, регулирующих порядок бухгалтерского учета.  

Основными программными продуктами, которыми в настоящее время 
пользуются российские предприятия являются «1С: Предприятие»1 и «Парус-
Предприятие»2. Данные бухгалтерские системы являются полностью 
проработанными, имеющими различные подсистемы и конфигурации, тем 
самым позволяя подстраиваться под необходимую организационно-правовую 
форму предприятия, а также непосредственно под тот вид деятельности, 
который осуществляет организация. 

Таким образом, компьютерные информационные системы могут 
содержать информацию, которая будет являться экономическим 
обоснованием совершенного противоправного деяния. Исходя из опросов 
практических сотрудников правоохранительных органов, при производстве 
выемок персональных компьютеров, используемых на предприятиях, 
привлекаются специалисты, обладающие специальными познаниями в 
области бухгалтерского учета, то есть те знания, которые необходимы для 
правильного изъятия и получения необходимой информации. 

Суть его помощи будет заключаться непосредственно в правильном 
изъятии всего программного продукта. Так как на практике известны случаи, 
когда бухгалтера предприятия специально производили перепрошивку 
компьютерной системы 1С, с целью недопущения завладения посторонними 
лицами информации, тем самым человек, не обладающий познаниями в 
данной области, мог одним неверным нажатием уничтожить всю 
информацию, заключенную в данной программе, обезопасив таким способом 
злоумышленника. Именно для этого необходима помощь специалиста, 
знающего возможные способы перекодировки данной программы. Также его 
необходимость заключается в том, что важно правильно производить 
копирование данных и извлечение их на электронный носитель, так как в 
случае неправильного порядка изъятия возможно нарушение нормального 
функционирования программы. При допущении таких действий, при запуске 
информационной системы на другом персональном компьютере, есть 
высокий шанс столкновения с искаженной информацией, так как ранее было 
допущено нарушение целостности программной оболочки. 

Следующим этапом получения необходимой информации будет 
проведение информационно-компьютерной экспертизы данных3. Суть 
данного исследования состоит в том, что с ее помощью сотрудники 
правоохранительных органов завершают построение доказательственной 
базы. Это происходит благодаря разрешению многих диагностических и 

                                                 
1 Сайт данной программы https://1c.ru/ 
2Сайт данной программы www.parus.com 
3http://www.sudexpert.ru/possib/comp.php 
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идентификационных вопросов, которые напрямую связаны с необходимой 
нам компьютерной информацией. В данном случае специалист, 
занимающийся этой экспертизой, осуществляет поиск, анализ и оценку 
информации, фигурирующей в интересной правоохранительным органам 
компьютерной системе, то есть рассматривается то, какие хозяйственные 
процессы, операции и иные действия имели отражение на предприятии, кто 
выступал ответственным за выполнением тех или иных действий, или же за 
получение каких-либо материалов, денежных средств, а также их 
использование. 

Таким образом, после проведения экспертизы и получения 
соответствующего экспертного заключения, сотрудники 
правоохранительных органов, могут делать выводы о том, что имели ли 
место противоправные деяния в деятельности проверяемой организации. 
Исходя из ответов, полученных в процессе исследования информации, могут 
верно и законно выстраиваться версии совершенных или совершающихся 
противоправных действий в организации, а также непосредственно 
выявляться лица, которые могут выступать в качестве злоумышленников. 
Тем самым будет выстраиваться необходимая доказательственная база, с 
помощью которой будут привлекаться к уголовной ответственности лица, 
совершившие то или иное деяние, за которое законом предусмотрено наказание. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время встает вопрос об 
увеличении количества специалистов, обладающих необходимыми знаниями 
в области бухгалтерского учета, которые могут привлекаться для получения 
компьютерных информационных систем, используемых на предприятиях. 
Также немало важно проведение занятий по повышению экономической 
грамотности среди сотрудников правоохранительных органов, с целью 
исключения совершения возможных ошибок, которые могут повлечь 
искажение или же утраты экономической информации, находящейся в 
программном продукте. 

 
 

Дзагахов Лазарь Асланович,  
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Влияние теневой экономики  

на уровень экономической безопасности организации 
 
Организация является важнейшим звеном функционирующим в 

экономической системе, которое занимается такими задачами как: 
производство, продажа продукции и услуг с целью получения прибыли. 
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Организация предоставляет рабочие места и платит зарплату работникам. 
Выплачивая налоги, она участвует в реализации государственных программ, 
развитии экономики страны в целом. Экономическая безопасность 
организации- это такое состояние, при котором происходит рациональное 
использование ресурсов с целью обеспечения устойчивой работы 
организации, материального достатка, и постоянного извлечения прибыли. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что эффективная работа организаций 
и их экономическая безопасность является одним из самых важных условий 
экономического роста страны. 

Теневая экономика – негативное явление для экономической 
безопасности организации. Теневая экономика представляет собой скрытую 
от государственного контроля и учета деятельность, направленную на 
собственное обогащение. В настоящее время проблема теневой экономики 
становится все более актуальной, особенно учитывая то, что по всему миру 
шагает пандемия коронавируса и власти большинства стран вынуждены на 
время приостанавливать деятельность многих организаций. В связи с этим 
количество теневых организаций которые пытаются скрывать свою 
хозяйственную деятельность от государства становится еще больше.  

 
Таблица – Статистика теневой экономики в России 

(источник - Росстат, Росфин мониторинг) 

 
 
Почему же некоторые организации все же практикуют теневизацию? 

Все дело в том, что теневая экономика имеет положительные стороны для 
тех кто принимает в ней участие: экономическим агентам – приумножение 
прибыли; сотрудникам – рабочие места; заказчикам и покупателям – 
предоставление изделий по низким ценам. Также, причиной возникновения 
теневого сектора экономики часто может явиться низкий уровень доходов 
населения; высокий уровень безработицы; несовершенство законодательства, 
которое в свою очередь создает «лазейки» для нелегального бизнеса; 
высокий уровень коррупции; негибкость налоговой системы страны, которая 
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вынуждает организации из-за высоких налогов уйти в теневой сектор. За счет 
таких тенденций резко обострилась проблема обеспечения экономической 
безопасности организаций.  

Теоретическое рассмотрение потери доходов незаконной деятельности, 
если бы ее не скрывали от государства: 

 
Незаконная деятельность оказывает негативное влияние не только на 

экономическую безопасность организации, но и на всю национальную 
экономику. Для того чтобы понять содержание теневой экономики, стоит 
рассмотреть ее неблагоприятные последствия: 

-снижение объемов федерального бюджета, происходящее из-за 
небольшого количества налоговых отчислений; 

- отрицательные трансформации в структуре денежного оборота и 
увеличение уровня инфляции;  

- негативное влияние на отношения с внешними партнерами и 
инвесторами, проявляющееся в их недоверии, ввиду большого количества 
незаконной деятельности; 

- рост коррупции и злоупотребления властью, что приведет к 
замедлению процесса развития экономики не только легально работающих 
организаций, но и  страны в целом из-за чего пострадает все общество;  

- предприятия для того чтобы уменьшить издержки, будут экономить 
на ресурсах при изготовлении продукции и не соблюдать установленные 
нормы, что будет негативно влиять на здоровье населения;  
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-условия работы ухудшатся, из-за несоблюдения трудового 
законодательства. 

 
 
 
 
Классификация теневой экономики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нельзя отрицать что теневая экономика оказывает негативное 

воздействие на экономику, но воспринимать ее исключительно как 
отрицательное явление также не стоит. Теневая экономика может оказывать 
и положительные воздействия, такие как:  

-средства полученные в теневой экономике зачастую вкладываются в 
развитие легальной экономики, т.е. прибыль которую приобретают в 
нелегальной сфере, тратят на приобретения товаров в легальной сфере. 

-облегчение последствий социально-экономических кризисов. То есть 
люди оставшиеся без работы, могут найти источник заработка в теневом 
секторе. Тем самым сократится количество бедных, и произойдет 
выравнивание доходов между слоями населения. 

Так, теневая экономика может одновременно как наносить ущерб, так и 
приносить выгоду экономическим субъектам. Но все же утаиваемая от 
государственного контроля деятельность в основном оказывает 
отрицательное воздействие на уровень жизни населения в стране и на темпы 
роста экономики. В целом, если сравнивать положительные и отрицательные 
стороны теневой экономики, то негативные значительно перевесят 
возможные положительные тенденции. 

 Субъекты теневой экономики не платят налоги, могут не соблюдать   
требования и стандарты при производстве продукции, что будет негативно 

Теневая экономика 

«Белые» рынки 
 
(деятельность в рамках 
закона- «серые» 
схемы.) 
 
 
 

«Серые» рынки 
(деятельность на грани 
закона не угрожающие 
жизни и здоровью 
человека – неуплата 
налогов, воровство, 
коррупция и.т.д.) 
 
 

«Черные» рынки 
(деятельность 

создающая условия для 
угрозы жизни и 

здоровья человека – 
торговля оружием, 

наркобизнес, убийство 
и.т.д.) 
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сказываться на безопасности населения и экономики страны, но при этом 
сами теневые субъекты будут иметь дополнительный заработок и 
увеличивать свое производство. В такой обстановке легальные организации 
будут просто терять потребителя и соответственно их доходы и прибыль 
будут снижаться.  В итоге нелегальный бизнес будет наращивать свои 
возможности для конкуренции на рынке и вытеснять организации которые 
работают легально.  

На сегодняшний день решение проблемы теневой экономики является 
важным для общества. Особое внимание уделяется смягчению 
отрицательного воздействия незаконной деятельности на экономическую 
безопасность легально работающих организаций.  

Как выше говорилось, теневая экономика – это скрываемая 
деятельность, соответственно, государство должно выработать стратегию по 
выявлению незаконной деятельности и разработке действенных методов 
борьбы с теневой экономикой. А также принимать активную эффективную 
политику в этой области. 

Подавить теневую экономику сложно, учитывая масштабы ее 
распространения. Главной проблемой этой задачи являются те 
положительные стороны которые были упомянуты выше. Целью 
противостояния с теневым сектором является обнаружение и легализация 
незаконной деятельности, а также ликвидация криминальной. Поскольку на 
развитие теневой экономики влияют различные обстоятельства, то и 
противостояние с ней должно быть комплексным в различных аспектах. На 
сегодняшний день, вводят такие способы борьбы с теневой экономикой как: 

1) Внедрение таких реформ налогообложения, которые бы помогли 
вывести часть финансов из теневого сектора. 

2) Ужесточение наказания для коррупционеров. 
3) Введение мер, чтобы вернуть вывезенные капиталы из страны и 

создать привлекательный инвестиционный климат, чтобы прекратить 
финансовый отток. 

4) Определение производств, которые работают подпольно, и 
прекращение их деятельности. 

5) Повышение контроля над финансовыми операциями, исключение 
отмывания крупных денежных сумм. 

6) Снижение давления на бизнес со стороны государства, например, 
уменьшение количества надзорных органов и инспекций. 

7) Запрет на бесконтрольное предоставление и привлечение 
нецелевых кредитов. 

8) Перераспределение власти в судах и других органах власти. 
Должно быть проведено ужесточение законодательства. 

9) Уменьшение налогового гнета со стороны государства и 
установление разумных налоговых ставок. 

Реализация данных мер приведет к уменьшению количества кредитных 
и фондовых операций при обеспечении их эффективности и надежности. 
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Произойдет увеличение объема доходов федерального бюджета, из-за 
повышения количества отчислений в него. Менеджеры обретут перспективу 
упрочения своего положения легальным образом вместо вынужденной 
тактики разворовывания остатков имущества предприятия. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что влияние теневой 
экономики на экономическую безопасность организации и государства 
является двойственным. С одной стороны оно имеет позитивные стороны, а с 
другой – негативные. Это влияние лишь в небольшой степени направлено на 
удовлетворение потребностей клиентов и потребителей услуг и товаров 
своих предприятий, сокращения издержек производства. Главная ее цель – 
неуплата налогов и личное обогащение владельцев, что в большей степени 
ведет к неэффективности экономики и торможению экономического роста 
страны. Поэтому теневая экономика это все же негативное явление, которому 
должно противостоять государство, реализовывая государственную политику 
обеспечения экономической безопасности. 
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Профилактика экономических преступлений  
в Вооруженных силах Российской Федерации 

 
Несмотря на все принимаемые меры и стабильное сокращение 

количества преступлений, совершаемых военнослужащими, неуклонно 
увеличивается количество уголовных дел по преступлениям и 
происшествиям экономического профиля1. Согласно статистике военной 
прокуратуры в структуре правонарушений, совершенных офицерами 
Вооруженных Сил России, самыми распространенными являются 
преступления коррупционной направленности. Большая часть преступлений, 
совершенных прапорщиками (мичманами) имеют явную экономическую 
направленность и связаны с преступлениями против военной собственности 
и бюджетных ассигнований, выделенных на нужды воинской части, 
преступлениями коррупционной направленности. В структуре 

                                                 
1Гаврилов Ю. Число правонарушений в Вооруженных силах в 2019 году снизилось // 

Российская газета: Федеральный выпуск. − № 35(8089). −  2020. URL: https:// 
rg.ru/2020/02/18/chislo-pravonarushenij-v-vooruzhennyh-silah-v-2019-godu-snizilos.html 
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правонарушений, совершенных гражданским персоналом Вооруженных Сил, 
преобладают только два типа преступления и оба в экономической сфере: 
преступления коррупционной направленности и преступления против 
федеральной собственности. 

Руководитель Главного военного следственного управления генерал-
полковник юстиции А.С. Сорочкин оценил общий ущерб от преступлений, 
совершенных военнослужащими в 2019 году в 4,9 млрд рублей. 
Председатель Следственного Комитета генерал юстиции Российской 
Федерации А. Бастрыкин отметил, что события и факты нарушений в их 
причинно-следственной связи в рассмотренных в 2019 году судами 
уголовных делах о коррупции, следствие по которым вели военные 
следователи, поражают общественность России своей циничностью, с 
которой преступники воровали государственное имущество1. 

В это же время правонарушения, совершенные солдатами и 
сержантами, проходящими военную службу по контракту и проходящими 
военную службу по призыву абсолютно не связаны с экономической 
направленностью. В ближайшие годы ими не совершены ни одного 
экономического преступления. 

Коррупция сегодня является одной из наиболее острых проблем для 
Вооруженных Сил России. Коррупция – представляет собой сложное 
социальное явление, проявляющееся в различных формах, которые не всегда 
очевидны. Коррупцияне сводится лишь к совершению преступлений 
коррупционной направленности. Военные юристы справедливо указывают, 
что коррупция выражается в разнообразных правонарушениях 
экономической направленности. В Вооруженных Силах имеют место 
следующие типовые коррупционные проявления:  

хищение имущества (мошенничество, присвоение и растрата); 
взяточничество; 
покровительство при получении должности или переводе к желаемому 

месту службы; 
злоупотребление служебными полномочиями. 
Несмотря на принимаемые органами военного управления меры 

профилактического характера, количество коррупционных преступлений, 
связанных с получением (дачей) взятки, остается неприемлемо высоким. За 
шесть месяцев 2019 года в Вооруженных Силах Российской Федерации 
количество преступлений, связанных со взяточничеством, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года возросло в 1,2 раза (92 случаев 
взяточничества в 2018 году, 108 случаев взяточничества в 2019 году). В 
войсках Южного военного округа совершено наибольшее количество 

                                                 
1ТАСС: на расширенном заседании коллеги ГВСУ по итогам работы  ущерб от 

преступлений военнослужащих РФ оценили в 4,9 млрд руб. в 2019 году. 
URL: https://tass.ru/obschestvo/7898425 
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преступлений, связанных со взяточничеством. Проблема мелкого 
взяточничества в воинских коллективах остается не решенной по-прежнему.1 

Высокий уровень взяточничества в воинских коллективах сохраняется 
по следующим причинам: 

1. Должностные лица используют свои полномочия в личных целях и 
стремятся извлечь из своего служебного статуса незаконную выгоду. 

2. Корысть должностных лиц продолжает лидировать в мотивах 
уголовных преступлений в целях личного обогащения. 

3. Потребительские ценностные цели − ориентиры современного 
российского общества, направленные на удовлетворение жизненных 
насущных материальных потребностей. не имеют ценностных целей − 
средств и допускают личное обогащение, накопление богатства, 
дорогостоящий отдых, а также  приобретение предметов роскоши за счет 
материально-денежных средств полученных не важно каким путем. 

4. Длительность и повторяемость коррупционных преступлений. 
Действенные механизмы предупреждения и вскрытия преступлений 
коррупционных преступлений, особенно на ранних этапах, отсутствуют. 

5. Профилактическая работа руководства частей и подразделений 
ведется не должным образом. 

Основным деструктивным фактором, оказывающим негативное 
воздействие на состояние правопорядка и воинской дисциплины в 
Вооруженных Силах признаны: 

1. Недостатки в организации контрольно-ревизионной деятельности, 
работе внутри проверочных комиссий, разъяснении военнослужащим 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

2. Сокрытие от учета и расследования преступлений, что загоняет 
«криминальные болезни» вглубь воинских отношений. 

В работе по профилактике преступлений и правонарушений 
экономической направленности основные усилия военно-политической 
работы в Вооруженных Силах России направляются на:  

1. Обеспечение примерности офицеров и их личной ответственности за 
состояние дел в подчиненных воинских коллективах. Действенными мерами 
в отношении офицерского состава являются развитие сознательности 
личности и создание условий военного-социального быта, когда офицер 
имеет возможность культурного досуга и развитую вариативность занятия 
спортом.2 

2. Выявление, предупреждение и пресечение фактов коррупции, 
хищения военного имущества и взяточничества. 

                                                 
1Обзор некоторых правонарушений коррупционной направленности, связанных с 

получением (дачей) взятки, в Вооруженных Силах Российской Федерации за пять месяцев 
2019 года. URL: http://mil.ru/anti-corruption/violations.htm 

2Приказ Министра обороны Российской Федерации от 17 августа 2009 г. № 866 «О 
мерах по предупреждению преступлений и происшествий среди офицеров Вооруженных 
Сил Российской Федерации» 
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Задачами командиров (начальников) и других должностных лиц по 
профилактике экономических преступлений в Вооруженных Силах России 
считаются: 

1. Сохранение жизни и здоровья подчиненных военнослужащих, 
обеспечение соблюдения ими требований безопасности в повседневной 
деятельности и ходе подготовки воинских частей и подразделений. 

2. Профилактика преступлений, происшествий и грубых 
дисциплинарных проступков. 

Основной формой профилактической работы с военнослужащими 
считается индивидуальная работа, которая предусматривает систематическое 
и целенаправленное воздействие командиров (начальников) на когнитивную 
и аффективную сферы его сознания, коррекцию поведения военнослужащего 
с учетом его социально-возрастных характеристик, морально-
психологических и других особенностей, условий службы, быта и отдыха в 
интересах его всестороннего развития и подготовки к успешному 
выполнению своих должностных обязанностей и воинского долга. Порядок 
проведения индивидуальной работы с различными категориями 
военнослужащих определен п. 26 Основ организации военно-политической 
работы в ВС РФ (Приложение № 1 к приказу Министра обороны Российской 
Федерации от 22 июля 2019 г. № 404 «Об организации военно-политической 
работы в Вооруженных Силах Российской Федерации»). 

В целях выявления лиц, которые ранее привлекались к уголовной 
ответственности, а также совершивших деяния, содержащие признаки 
преступлений, по которым ведется расследование, командиром воинской 
части в территориальные органы внутренних дело месту призыва 
военнослужащих направляются соответствующие запросы. 

Противодействие коррупции в Вооруженных Силах РФ является одним 
из приоритетных направлений военно-политической работы и ему уделяется 
особое внимание. В настоящее время военно-политическая работа наряду с 
оперативным, тыловым и техническим обеспечениями является одним из 
основных видов обеспечения повседневной и боевой деятельности войск. 
Военно-политическая работа в Вооруженных силах России насчитывает два 
года своего существования. Указ Президента Российской Федерации от 30 
июля 2018 г. № 454 возложил на Минобороны России полномочия по 
организации военно-политической работы в Вооруженных Силах. Приказ 
Министра обороны Российской Федерации от 22 июля 2019 г. № 404 «Об 
организации военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» определил профилактику коррупционных правонарушений в 
воинских и трудовых коллективах, а также выявление и устранение причин 
и условий, способствовавших их совершению одним из приоритетных 
направлений деятельности должностных лиц  Минобороны России. 

План противодействия коррупции в Вооруженных Силах России 
предусматривает широкий спектр профилактических и контрольных 
мероприятий. Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 
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военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации к совершению 
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 
Перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, утвержден Приказом 
Министра обороны РФ от 30 декабря 2017 г. № 830 «Об утверждении 
Порядка уведомления о фактах обращения в целях склонения 
военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации к совершению 
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и Перечня 
сведений, содержащихся в уведомлениях».  

Полностью пресечь проявления коррупционных действий невозможно. 
Невозможно так же создать условия, при которых не возможны сами 
коррупционные действия. Только от уровня сознательности каждого 
военнослужащего, от уровня развитости группового сознания воинского 
коллектива зависит будут у вас в подразделении коррупционные действия 
или нет. Только через развитие культуры и духовности каждого 
военнослужащего можно минимизировать экономические преступления. 
Главная цель военно-политической работы – это формирование воина-
государственника  надежного и преданного защитника Отечества, носителя 
традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества: 
государственности, духовности и патриотизма. 

Вывод: в настоящее время в Вооруженных Силах России 
сформирована четкая взаимосвязанная система профилактики преступлений 
экономической направленности, которая предусматривает устранение 
условий способствующих свершению правонарушений, выявление фактов 
преступлений, регистрацию и доклад, а также принятие мер по устранению 
их последствий. и минимизации ущерба. Однако, задача профилактики 
правонарушений не может рассматриваться в отрыве от всего комплекса 
мероприятий военно-политической работы, требует, в первую очередь, 
формирование у личного состава правовой культуры. 
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Мошенничество в сфере страхового рынка 

 
В современном мире и в современных условияхпоявляется все больше 

новых видов преступлений, связанных с хищением денежных средств путем 
совершения мошенничества. Одним из таких видов преступлений является 
мошенничество в сфере страхового рынка. Страховое мошенничество может 
произойти на любом этапе страховой сделки любой из вовлеченных сторон. 
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Это значит, что заявители, держатели полисов, сторонние заявители, 
специалисты, которые предоставляют услуги заявителям, страховые брокеры 

или агенты, а также страховые компании могут попытаться совершить какой-
либо вид страхового мошенничества. Страховые мошенники нашли 
множество способов использовать людей в своих интересах. 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что 
незаконная деятельность, включающая мошенничество наносит ущерб 
финансовой стабильности каждого страховщика, но нанесенный ущерб имеет 
гораздо более серьезные последствия. Эти преднамеренные действия имеют 
долгосрочное влияние на все операции страховщика. Убытки и риски 
вследствие мошенничества могут привести к увеличению цен для 
постоянных клиентов, а также могут потребовать дополнительного времени 
и проверки для выплаты страховщиками законных претензий. Страховое 
мошенничество негативно влияет на экономику страны в целом.  

Согласно УК РФ Статье 159.5 под мошенничеством в 
сфере страхования, понимается: «хищение чужого имущества путем обмана 
относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового 
возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором 
страхователю или иному лицу»1. 

Законом предусмотрен как квалифицированный состав  мошенничество 
в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, а равно с причинением значительно ущерба гражданину, так и особо 
квалифицированные составы данного преступления: во-первых, деяния, 
совершенные с использованием виновными своего служебного положения, а 
равно в крупном размере; во-вторых, деяния, совершенные организованной 
группой либо в особо крупном размере. Согласно примечанию к ст. 159.1 УК 
крупным размером в статье признается стоимость похищенного имущества  
1 млн. 500 тыс. руб., особо крупным размером  6 млн. руб.2. 

Мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием 
подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего 
права, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 327 УК и соответствующей частью статьи. 

Если подделанный официальный документ по независящим от 
виновного обстоятельствам не был использован, содеянное квалифицируется 
по ч. 1 ст. 327 и ч. 1 ст. 30 УК, ч. 4 статьи как приготовление к 
мошенничеству в сфере страхования. 

Первым и одним из наиболее распространенных видов мошенничества 
является «мошенничество с претензиями». Сущность его заключается в том, 
что страхователь предъявляет претензию по поводу наступления страхового 
случая, с целью получения страховой выплаты, но фактически страховой 
случай не возникал или же возник, но был совершен постановочно. 
Существует бесчисленное множество причин и способов совершения такого 
                                                 

1Статья 159 УК РФ  
2 Уголовный кодекс РФ 
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мошенничества. Например, мошенники осуществляют постановочные 
действия, связанные с получением травматизма. Они выбирают этот вид 
мошенничества, потому что наличие травмы обычно сложно опровергнуть, а 
потенциальные выплаты высоки. Те, кто пытается совершить данный вид 
мошенничества, также зачастую умышлено повреждают автотранспорт, 
которым владеют. Получив деньги по иску, они могут либо отремонтировать 
свой автомобиль за цену, меньшую оценочной, либо вообще не 
ремонтировать его. Домовладельцы также нередко совершают этот вид 
мошенничества, повреждая свою собственность для получения 
компенсации1. 

Другой пример – когда у владельца собственности есть имущество, 
рыночная стоимость которого намного меньше стоимости, указанной в 
страховом полисе. В данном случае страхователь нанимает третье лицо для 
совершения поджога, чтобы поджог выглядел как несчастный случай. Это 
делается с целью получения более высокой суммы платежа. Некоторые 
владельцы бизнеса, которым грозит банкротство, также пытаются 
использовать этот вид мошенничества, чтобы избавиться от своей ипотечной 
ссуды или других долгов. 

Следующий вид «мошенничества с претензиями» известен как 
«мошенничество по поводу наступления смерти». Суть заключается в 
следующем, страхователь инсценирует свою смерть, чтобы получить 
выплату по страхованию жизни. Может показаться, что это что-то из-за 
грани фантастики, но в реальной жизни это действительно происходит. Или 
наоборот, получатель может попытаться убить держателя полиса, чтобы 
получить выплату. На практике это случается редко, страховая компания 
вправе не выплачивать претензию ни одному из бенефициаров, если смерть 
наступила в результате умышленного убийства. 

Еще один вид мошенничества – «мошенничество с приложением». 
Некоторые люди сознательно лгут или предоставляют неверную 
информацию в заявлении на страхование жизни. Это мошенничество с 
приложением или существенное искажение данных. Поскольку стоимость 
полиса страхования жизни зависит от здоровья человека, возраста и других 
факторов, люди могут лгать о наличии у них вредных привычек или в общем 
о состоянии здоровья, чтобы попытаться получить полис по более низкой 
цене. Поэтому при подаче заявления на страхование жизни необходимо 
указывать полную и точную информацию о своем здоровье. Для получения 
разрешения на страхование жизни многие страховщики требуют 
медицинского осмотра. Например, если человек не знает свой точный вес при 
подаче заявления на страхование жизни, но при прохождении медицинского 
обследования он оказался тяжелее или легче, это не является существенным 
искажением фактов. Но, если человек солжет о том, что имеет вредные 
привычки, и страховой компании станет об этом известно, она либо 
                                                 

1Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и 
методы пресечения 
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пересчитает тариф и предложит полис по более высокой цене, либо вообще 
отклонит его заявку на получение страхования. 

Страховое мошенничество не всегда исходит от страхователей или 
других лиц, пытающихся воспользоваться услугами страховой компании. 
Иногда сами страховые компании пытаются воспользоваться 
страхователями1. 

Одним из видов таких мошенничеств является продажа поддельных 
страховых полисов. Агент или представитель страховой компании пытаются 
продавать поддельные страховые покрытия через поддельную страховую 
компанию или пытаются продавать поддельные страховые покрытия, 
используя названия законных страховых компаний. 

Следующий вид – продажа страхового покрытия, в котором нет 
необходимости. Агенты используют несколько тактик, чтобы продавать 
потребителям страховое покрытие, которое тем не нужно. Некоторые 
мошенники используют скользящую тактику, смысл ее заключается в 
следующем, агент добавляет в страховой договор дополнительное покрытие 
и заявляет, что оно является частью страховой политики компании. 
Некоторые дополнительные варианты покрытия, которые продают 
мошенники, включают в себя членство в автоклубах, страхование от 
несчастных случаев и гарантированное возобновляемое страхование жизни. 

Другой вид мошенничества – кража страховых взносов страхователей. 
Агенты требуют, чтобы страхователь отправил страховые взносы 
непосредственно им, а затем крадут суммы их платежей, вместо того, чтобы 
отправлять платежи страховым компаниям. 

Так же страховые агенты подталкивают страхователей к покупке некой 
договоренности, похожей на страховку. Эта договоренность называется 
взаимным урегулированием. Ее суть заключается в изъятии денег при 
помощи страхового полиса в отношении больных или неизлечимо больных 
людей. Хотя такая договоренность и может использоваться на законных 
основаниях, но нередко случается так, что она предоставляется и 
используется обманным путем. 

2020 год стал годом стабильных финансовых показателей на рынке 
страхования, в частности, благодаря восстановлению рынка ОСАГО и 
сохранению стабильной рентабельности в сегменте Каско. На этом фоне 
остальные страховые компании сейчас активно ищут способы улучшить 
качество обслуживания клиентов, интегрировать новые технологии и 
повысить эффективность внутренних процессов. Страхование жизни вернуло 
лидирующие позиции в страховом бизнесе, на него приходится более 30% 
общих премий в секторе. Рынок автострахования в 2020 году восстановился 
после нескольких лет стагнации. Впервые с 2014 года выросли премии по 
Каско, и наметилась положительная динамика продаж ОСАГО. Остальные 
сегменты рынка общего страхования также продемонстрировали 
положительную динамику в 2020 году. Наиболее заметный рост (+ 13% к 
                                                 

1Макайкин М.Н. Психология мошенничества 
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2019 году) был отмечен в продажах полисов страхования личного 
имущества, включающих в основном ипотечное страхование и 
комбинированные полисы. Киберстрахование, новый вид страхования на 
российском рынке, также вызывает интерес у страховщиков, стремящихся 
удовлетворить потребности корпоративных клиентов1. 

Новые технологии приобретают все большее значение в страховом 
секторе. Ведущие страховые компании запускают онлайн-продажу полисов 
Каско, а некоторые также предлагают онлайн-урегулирование 
претензий. Тем не менее, есть еще много возможностей для улучшения, 
когда дело доходит до качества обслуживания клиентов и разработки 
инструмента управления взаимоотношениями с клиентами. Многие 
страховые компании находятся на ранней стадии интеграции новых 
технологий. 

В 2019 году по всем доказанным в судах делам, ущерб от 
недобросовестных действий составил 8 млрд рублей. Для сравнения – до 
закрытых судами дел доходит только примерно 1% от всех поданных 
страховыми компаниями заявлений в правоохранительные органы, а 
возбуждаются около 20%. В настоящее время, страховые компании пока в 
большинстве случаев не продолжают судебные разбирательства, если 
подозреваемые соглашаются возместить ущерб или просто отказываются от 
получения возмещения по несуществующему страховому случаю. Сейчас 
страховое сообщество как никогда стало озабочено проблемой страхового 
мошенничества. Реальный ущерб от действий злоумышленников может 
достигать до 50 млрд рублей ежегодно2. 

Перед страхователями часто возникает вопрос – «а как же обезопасить 
себя от действий страховых мошенников?». 

Хотя большинство страховых компаний придерживаются этических 
норм, честны и заслуживают доверия, необходимо проявлять осторожность 
перед покупкой страхового полиса. Чтобы избежать мошенничества со 
страховой компанией, необходимо убедиться, что агент и компания имеют 
государственные страховые лицензии. Следует не торопиться и сравнивать 
все варианты страхования, прежде чем переходить к оформлению полиса. 
Изучение всех возможных вариантов может помочь обнаружить 
документальные изъяны в страховых полисах. Также, перед покупкой 
страхового полиса необходимо консультироваться со страховыми юристами3.  

Так, как в последнее время все больше развивается онлайн-
страхование, то необходимо внедрять технологии обработки данных, 
которые будут сокращать время, необходимое для распознавания 
мошенничества. Достижения в аналитических технологиях так же будут 
иметь решающее значение в борьбе с мошенничеством. Традиционные 
подходы должны быть дополнены моделированием и кибер-анализом. 

                                                 
1 Правовой портал статистики и аналитики «KPMG».  
2 Правовой портал «kubnews» (Кубанские новости) 
3Ермасов C.B. Страхование: учебное пособие для вузов 
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Искусственный интеллект так же может использоваться для обнаружения 
мошенничества, на практике это будет выглядеть так: подозрительные заявки 
с претензиями будут помечаться для более тщательного рассмотрения, а 
заявки без подозрительных элементов будут обрабатываться в обычном 
режиме. Только комплексное использование всех методов, рассмотренных 
выше, позволит наиболее эффективно бороться с нарушениями, связанными 
с осуществлением страхового мошенничества. 
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Система обеспечения финансовой безопасности предприятия как 
механизм нейтрализации негативных экономических процессов 
 
В данный момент российская экономика переживает кризисные 

явления, связанные с негативными внешними и внутренними факторами. На 
период 2018-2019 годов специалисты характеризовали отечественную 
экономику в соответствии с научно признанными экономическими циклами 
как находящуюся на стадии начального роста. Однако, санкционные меры, 
введенные иностранными государствами, кризисные явления реального 
сектора экономики, вызванные пандемией Covid-19, а также низкая 
предпринимательская активность внутри государства привели к 
возникновению сложной экономической конъюнктуры, в условиях которой 
целенаправленные действия по обеспечению финансовой безопасности 
предприятия являются особенно актуальными. 

Главной целью функционирования коммерческих предприятий 
является получение прибыли. В связи с этим, основным направлением 
обеспечения экономической безопасности организации является обеспечение 
его финансовой безопасности, а именно  такого его состояния, при котором 
оно способно противостоять негативным факторам, которые могут нанести 
предприятию финансовый ущерб либо изменить структуру капитала в 
худшую сторону1. Для достижения такого состояния предприятию 
необходимо постоянно анализировать и поддерживать свои финансовую 
устойчивость, ресурсную независимость и гибкость при принятии значимых 
финансовых решений.  

                                                 
1 Прошунина Э. С. Финансовая устойчивость предприятия // Вестник Академии 

знаний. 2014. № 1 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-ustoychivost-
predpriyatiya-2 (дата обращения: 09.03.2021). 
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Финансовая безопасность является частью экономической 
безопасности предприятия, которая характеризует финансовую 
устойчивость, систему управления внутренними и внешними угрозами, 
способность эффективно использовать финансовые ресурсы, а также 
реализации стратегических целей хозяйствующего субъекта. 

Управление финансовой безопасностью является важным 
направлением деятельности организации, поскольку оно нацелено на 
создание объективных финансовых предпосылок ее устойчивого развития и 
роста в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Краткосрочные цели, формируемые системой финансовой 
безопасности предприятия, ориентированы на поддержание стабильного 
финансового состояния, которое позволит предприятию в будущем 
развиваться.  

Долгосрочные (перспективные) цели направлены на обеспечение 
важнейших финансовых пропорций, определяющих финансовое состояние 
предприятия, и обеспечивающих постоянное возрастание его финансовой 
стоимости. 

Система обеспечения финансовой безопасности предприятия имеет 
достаточно сложную структуру и механизм взаимоотношения между ее 
звеньями.  

Сбалансированная система функционирования элементов системы 
обеспечения финансовой безопасности предприятия представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1  Компоненты системы обеспечения финансовой безопасности организации. 
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Кроме того, построение такой системы должно базироваться на ряде 
принципов, таких как: 

- системность; 
- законность; 
- научная обоснованность; 
- своевременность; 
- непрерывность и др. 
Финансовая безопасность предприятия характеризуется проведением 

эффективной финансово-экономической деятельности, обеспечивающей 
защиту от негативных факторов внешней и внутренней среды ее финансовых 
интересов, а также создающей условия для осуществления непрерывной 
хозяйственной деятельности и устойчивого экономического развития 
предприятия. 

Механизм обеспечения финансовой безопасности характеризуется 
совокупностью функций, инструментов и методов, направленных на 
реализацию принципов финансовой безопасности.  

При этом, эффективное управление системой финансовой безопасности 
предприятие обеспечивается за счет выполнения следующих условий:  

 поиск внутренних и внешних угроз финансовой безопасности 
предприятия и обеспечение системы противодействия существующим 
рискам; 

 анализ ресурсообеспеченности предприятия и доступа к рынкам; 
 достижение максимально возможной экономической эффективности 

использования ресурсов предприятия; 
 повышение уровня платежеспособности, финансовой устойчивости и 

рентабельности; 
 и другое. 
Таким образом, создание системы управления финансовой 

безопасностью предприятия, обеспечивающей оперативное выявление и 
нейтрализацию угроз финансовой безопасности, обеспечение его 
конкурентоспособности, финансовой независимости, хозяйственной 
безопасности, является не только целью, но и объективной необходимостью 
деятельности предприятия. 
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Порядок проведения аудита строительных организаций  
и значение использования его результатов в правоохранительных целях 

 
В настоящее время в России наблюдается устойчивая тенденция 

активизации сферы строительства, в частности – массового возведения и 
ввода в эксплуатацию объектов жилья и социальной инфраструктуры. 
Специфика строительной деятельности предполагает высокую доходность, в 
связи с чем эта отрасль подвержена криминальным посягательствам. Данное 
обстоятельство неоднократно было отмечено в поручениях Президента 
Российской Федерации12. Также, данный вопрос не единожды в рамках 
заседаний президиума Совета при Президенте Российской Федерации, в ходе 
которых были даны рекомендации ведомствам и государственным органам в 
части проведения исследований, разрешения проблемных вопросов в сфере 
долевого участия в строительстве.  

Преступления, совершаемые в сфере строительства, в частности – в 
сфере долевого строительства, квалифицируются согласно действующему 
законодательству по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе по 
ст.ст. 159 «Мошенничество», 160 «Присвоение и растрата», 165 «Причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», 
200.3 «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», 
201 «Злоупотребление полномочиями» УК РФ.  

Такие преступления, как правила, выявляются уже после их 
совершения, когда инвесторам и заказчикам уже нанесен значительный 
материальный ущерб. Однако, в случае, когда в строительной организации 
проводится аудит (в некоторый случаях, например, когда застройщики 
привлекают денежные средства участников долевого строительства, 
ежегодный аудит финансовой отчетности является обязательным), шанс 
выявить противозаконные действия со стороны органов управления и 
финансовых служб строительных организаций значительно повышается.  

                                                 
1Поручение Президента РФ от 05.09.2011г. № Пр.— 2618 
2Поручение Президента РФ от 19.07.2019г. № Пр.—1235  
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Кроме того, актуальность проведения и развития аудита в 
строительных организациях обусловлена необходимостью организации 
эффективной системы контроля, учета и планирования расходов, поскольку 
строительство сопряжено с большими финансовыми потоками и рисками. Не 
стоит забывать также о том, что деятельность строительных организаций 
регламентируется рядом нормативно-правовых актов и должна быть 
«прозрачной», в связи с чем формируются высокие требования к системе 
аккумулирования и обработки данных, которые являются необходимой базой 
для принятий управленческих решений. Формированию такой системы 
способствует проведение аудиторской проверки.  

Особенности проведения аудиторской проверки в строительных 
организациях определены спецификой калькуляции себестоимости 
строительных работ в бухгалтерском учете, ценообразования и сложной 
системой взаиморасчетов между участниками строительства (заказчиком, 
инвестором, подрядчиком и пользователем). 

На основе получаемой информации аудитор проводит анализ 
функционирования строительной компании по следующим направлениям:  

- качество выполняемых работ;  
- эффективность и уровень использования производственных 

мощностей; 
- обеспечение выполнения обязательств по договорам и др.  
При этом, при проведении аудита в строительной организации аудиторам 

необходимо комплексно оценить все стороны деятельности организации, для 
чего необходимо уделить внимание следующим направлениям аудита:  

- аудиторская проверка объема выполненных строительных работ;  
- аудиторская проверка формирования стоимости строительных 

материалов при их списании на строительные работы;  
- проверка правильности формирования стоимости материалов при их 

списании на строительство;  
- оценка сохранности ценностей материального характера. 
Эффективность проводимого аудита зависит от его грамотного 

планирования, конечным результатом которого является составление 
детальной программы аудита, включающей в себя исследование всех 
основных блоков финансовой отчетности строительной организации (рис.1).  
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Рисунок 1  План программы аудита финансовой отчетности строительной организации 

 
Особое внимание при проведении аудита необходимо уделять 

контролю методов учета затрат строительной организации, целесообразности 
и обоснованности произведенных затрат, проверке аналитических и 
синтетических корреспондирующих счетов, контроль себестоимости 
строительной компании. 

На основе проведенного анализа составляется аудиторское заключение, 
в котором отражаются результаты по каждому отдельному направлению 
проверки.  

Аудиторское заключение является официальным документом, 
составляемым аудитором (аудиторами) по результатам проведенного аудита 
и содержит заключение относительно достоверности информации, 
приводимой в финансовой отчетности, а также по другим существенным 
вопросам, которые могут быть обговорены на этапе заключения договора 
предоставления услуг.  

Аудит проводится в соответствии с Международными стандартами 
аудита (МСА). В соответствии с данными стандартами, ответственность 
аудитора (аудиторской организации) описывается в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» 
аудиторского заключения. При этом, аудиторская организация должна 
являться независимым субъектом контроля по отношению к аудируемой 
организация в соответствии с Правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 
разработанному Советом по международным стандартам этики для 
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профессиональных бухгалтеров. Таким образом, в аудиторском заключении 
должны быть отражены аудиторские доказательства, которые являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Цель аудитора состоит в получении разумной уверенности в том, что 
годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 
аудиторского заключения, содержащего компетентное мнение.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, аудиторы 
применяют профессиональное суждение и сохраняют профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, они также: 

а) выявляют и оценивают риски существенного искажения годовой 
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или 
ошибок; разрабатывают и проводят аудиторские процедуры в ответ на эти 
риски; получают аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения их мнения.  

Риск не обнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут 
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

б) получают понимание системы внутреннего контроля, имеющей 
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 

в) оценивают надлежащий характер применяемой учетной политики, 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством аудируемого лица; 

г) делают вывод о правомерности применения руководством 
организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании 
полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли 
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
организации продолжать непрерывно свою деятельность.  

Если аудитор приходит к выводу о наличии существенной 
неопределенности, он должен привлечь внимание в своем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой 
бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Выводы должны быть 
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты дачи 
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что аудируемая организация утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность; 
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д) проводит оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в 
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также 
того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе 
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление. 

Аудиторское заключение имеет юридическую силу, именно поэтому он 
может быть использован в правоохранительных целях. При этом важно 
понимать, что аудит, чаще всего, является «отправной точкой» 
разбирательства, проводимого правоохранительными органами. Это связано 
с тем, что выявленные в рамках проведения аудита недостатки могут 
свидетельствовать о совершенных или совершаемых преступлениях, в связи 
с чем заинтересованные лица подают заявление в полицию, предоставляя в 
подтверждение своих предположений о совершаемом преступлении 
аудиторское заключение.  

Аудиторское заключение приобщается к материалам проверки 
сообщения о преступлении, делам оперативного учета и, в дальнейшем, к 
уголовным делам.  

Кроме того, аудиторские заключения могут служить значительным 
подспорьем при сборе оперативно-значимой информацией, поскольку 
позволяют проследить динамику множества экономических показателей. 
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Проблемы расследования криминальных банкротств 
 

В Федеральном Законе «О несостоятельности (банкротстве)»1 дано 
понятие банкротства и регламентируются его признаки несостоятельности. 
Так, критерием несостоятельности выступает признание арбитражным судом 
неспособности организации или физического лица на конкретном этапе 
производства полностью погасить задолженности и удовлетворить 
требования кредиторов. Требования могут выступать в денежные 
обязательства по взаиморасчетам, налоговая задолженность и другие 
обязательные платежи. 

Криминальное банкротство  это широкое и многогранное понятие. 
Экономические субъекты все чаще стали прибегать к созданию и 
использованию различных криминализированных схем вывода денежных 
                                                 

1Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020 № 542-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
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средств при объявлении себя банкротом и при введении процедуры 
конкурсного производства. Так например, накопление задолженности по 
кредитной карте без намерения когда-либо ее погасить, скрывая активы от 
суда по делам о несостоятельности и кредиторов в попытке удержать их, 
может повлечь серьезные последствия, начиная с отказа в банкротстве до 
судебного преследования за преступление. Кроме того, наличие 
непреднамеренных ошибок при оформлении, сопровождающей процесс 
несостоятельности, документации может спровоцировать трудности и 
всевозможные проблемы, которые введут конкурсного управляющего в 
заблуждение и натолкнут его и правоохранительные органы на подозрение и 
дальнейшую проверку данного экономического субъекта на мошеннические 
действия. Данные разбирательства существенно затянут процесс банкротства 
и понесут дополнительные расходы.  

Действительно, криминальные банкротства единовременно наносят 
ущерб значительному количеству субъектов. Например, если обратиться к 
банкротству застройщиков, следует отметить, что предусмотрена несколько 
иная очередность, отличная от общего порядка (четыре ступени, а не три). 

О криминальном банкротстве, его понятии и основных аспектах 
говорится в УК РФ1. Данный нормативно-правовой акт также 
регламентирует особенности и приводит классификацию данного 
криминального деяния. Статья 195 указанного выше кодекса, обозначает 
основные неправомерные действия при объявлении экономического субъекта 
банкротом.  

Статьи 196 и 197 дают классификацию криминального банкротства и 
раскрывают ее специфику с правовой точки зрения. В этих статьях говорится 
о фиктивном и преднамеренном банкротстве. Для такого банкротства 
свойственны признаки, указанные в статье 159 УК РФ «Мошенничество», 
которые включают взяточничество (подкуп), сокрытие активов и наличие 
имущества, злоупотребление процессом банкротства для незаконной личной 
выгоды. 

В процессе уголовного производства особой значимостью обладает 
заблаговременный и тщательный анализ факторов банкротства и сбор 
достаточного количества данных с их последующей фиксацией на 
материальных носителях. 

При анализе экономического субъекта на наличие недобросовестных 
действий при введении процедуры несостоятельности проводится 
специальная проверка с использованием экономических показателей. В 
частности, арбитражные управляющие проводят такие проверки в 2 этапа.  

На первом этапе объектом проверки выступает платежеспособность 
организации-должника, данная задача решается при помощи подсчета ряда 
коэффициентов. При уменьшении хотя бы двух показателей из совокупной 

                                                 
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 
ст. 2954 
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массы экономических переменных осуществляется переход к следующему 
этапу проверки. В рамках второго этапа ищется первопричина снижения 
экономических показателей банкрота за рассматриваемый в первом этапе 
экономический период деятельности. По окончании двух этапов конкурсным 
управляющим делается вывод о правомерности совершенных должником 
сделок в рамках установленных законодательством, а также совершались ли 
сделки на условиях, не соответствующих условиям рынка (например, на 
заведомо невыгодных для должника условиях)1. 

Исходя из уголовно-процессуальной практики заключение конкурсного 
управляющего само по себе не сможет привлечь должника или доверенных 
лиц к ответственности. Но данное заключение является веским поводом для 
собирания материала проверки с последующим возбуждением уголовного 
дела уполномоченными органами в рамках статей, предусмотренных 
законодательством.  

Уголовное законодательство предусматривает санкции разного 
характера в отношении неправомерного банкротства. Так, например, 
Уголовным кодексом предусмотрены наказания в денежном эквиваленте на 
сумму до 500 000 рублей, а также нормативно-правовым актом 
предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет, включая штраф до 200 000 
руб. 

Зачастую найти и привлечь виновного к ответственности бывает 
практически невозможно. Это объясняется большими пробелами в 
законодательстве и отсутствием судебной и оперативной практики при 
раскрытии данного рода преступлений. Современные методики не позволяют 
в полной мере отследить отток денежных средств, а если это становится 
возможным, то контрагенты-получатели выведенных средств очень часто 
оказываются соучастниками, которые грамотно используя законодательство 
уходят от ответственности.  

Так же проблема усложняется посредством информатизации общества, 
которая не обходит стороной преступные элементы. Как результат, схемы 
становятся все более изощренными и раскрываемость падает. Анализирую 
ряд экономических статей можно отметить, что при помощи усложненных 
схем конкурсный управляющий перестает видеть экономическую обстановку 
в организации и сам оказывается фигурантом уголовных дел.   

Подводя итог, следует отметить, что криминальные банкротства – это 
актуальное направление для дальнейших исследований. Фактически, борьба 
с противоправными деяниями в сфере банкротства затрагивает многие 
правовые отрасли и законные интересы значительного количества субъектов, 
в связи с чем, поиск перспективных путей борьбы мерами уголовно - 
правового воздействия, равно как пресечения и предупреждения 
преступлений в данной сфере, приобретает исключительную важность и 
значение. 
                                                 

1 Смирнов С.В. Общая характеристика криминальных банкротств в российском 
уголовном праве // Право и государство: теория и практика. 2017. № 4 (148). С. 141 
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Сущность экономической безопасности организации  

в современных реалиях 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных 
условиях неопределенности, обострение внешнеэкономических отношений 
возрастают риски деятельности предприятия и обостряются угрозы его 
функционирования, что повышает значение оценки угроз и рисков 
экономической безопасности предприятия. А условия пандемии, которая 
провоцирует падение экономических показателей, проблема обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего объекта, все больше 
акцентирует на себя внимание. 

Для начала рассмотрим общее понятие экономической безопасности. 
Экономическая безопасность является областью научного познания, которая 
занимается изучение и анализом экономических показателей. 

Экономическая безопасность хозяйствующего объекта – это 
совокупность показателей, характеризующих актуальные угрозы для 
предприятия, как с внешней, так и внутренней стороны 1. 

На этапе современного развития экономическая безопасность 
предприятия является неотъемлемой частью его работы. Практически на 
каждом предприятии, а особенно крупном предприятии, существует один 
или штат менеджеров, которые отвечают за экономическую безопасность. 

В условиях современной нестабильности экономики, внешних 
неблагоприятных факторах, от экономистов  практиков требуется усилить 
работу по разработке современных подходов, которые могли бы обеспечить 
экономическую безопасность. 

Считается, что самый общий принцип экономической безопасности, 
который определяет суверенитет страны, является принцип устойчивости 
национальной экономики вне зависимости от внутренних и внешних угроз. 

Для различных стран с разной экономикой, данный принцип может 
быть отличен. 

Как известно, Российская Федерация стремится к построению новых 
социально – экономических отношений, которые бы имели мировой уровень. 

                                                 
1 Проблемы экономической безопасности: глобальные и региональные аспекты / 

Р.З. Абдрахманов, О.В. Артемова, В.А. Белкин [и др.]; под ред. А.В. Карпушкиной; Мин-
во образования и науки РФ, Южно-Уральский гос. ун-т. – Челябинск: ЮУрГУ, 2018. С. 73 
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Для этого от нее требуется определенной степени открытости экономической 
системы1. 

В случаях, когда предприятию удается добиться стабильной 
экономической безопасности, то это говорит о его экономической 
независимости, стабильности производства, рациональности, социальной 
защите предприятия. 

В результате экономической стабильности хозяйствующих субъектов, 
повышается экономическая безопасность страны в целом. 

В связи с этим нужно считать справедливым утверждение о том, что 
экономическая безопасность является фундаментом жизни общества, это 
основа его социально-политической и национально-этнической 
стабильности. 

Одновременно с этим стоит отметить, что проблема экономической 
безопасности всегда шла параллельно с другими проблемам. Это 
производная от задач экономического роста, что характерно для каждой 
ступени развития общества. На конкретное содержание данной проблемы 
влияют внешние и внутренние факторы, от изменения которых и меняется 
направленность проблемы экономической безопасности. 

Как было отмечено выше, в каждом хозяйствующем субъекта должен 
вести деятельность менеджер по определению главных и острых проблем, а 
так же грамотный руководитель. От управленческого решения зависит то, 
решится эта проблема или нет. 

На рисунке 1 схематически представлен весь процесс организации 
экономической безопасности на предприятии, что включает и реализацию 
функциональных составляющих, предотвращающих возможный вред и его 
минимизацию. 

 

                                                 
1Мелехина В. С. Экономическая безопасность как важнейший элемент системы 

управления предприятием // Молодой ученый.  2019.  №20. С. 234 
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Рисунок 1  Схема процесса организации экономической безопасности предприятия1 

 
Таким образом, деятельность по созданию эффективной, рабочей 

системы обеспечения экономической безопасности предприятия – это 
сложная, многозадачная работы, требующая от специалистов адекватной 
оценки рисков бизнеса и активных действий. Одной из важных частей 
эффективной системы экономической безопасности является наличие 
профессиональной управленческой команды, а так же специалистов по 
безопасности. 

Для обеспечения экономической безопасности на уровне предприятия 
важно рационально оценивать внутренние и внешние угрозы безопасности 
предприятия. В настоящее время наиболее вероятные внутренние угрозы 
экономической безопасности предприятия лежат, скорее, не в финансовой, а 
в производственной сфере. К таким внутренним факторам относятся 
изношенность оборудования, отсутствие квалифицированных кадров, 
устаревание основных фондов, а так же устаревшие применяемые 
технологии.  

К внутренним факторам, подрывающим экономическую безопасность, 
можно так же отнести нарушение режима сохранения конфиденциальной 
информации, подрыв делового имиджа, а также репутации в бизнес 
сообществе. Заметные ошибки в тактическом и стратегическом 
планировании, которые связаны с выбором цели, неверной оценкой 
возможностей предприятия. Криминальные действия собственного 
персонала, например, от воровства до продажи конкурентам коммерческой 
информации и так далее.  

                                                 
1 Коноплева И.А. Управление безопасностью и безопасностью бизнеса: 

учеб.пособие для вузов / И.А. Коноплева, И.А. Богданов; под ред. И.А. Коноплевой. - М.: 
ИНФРА-М, 2014. С. 71 
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По отношению к отдельному предприятию или отдельной 
коммерческой структуре можно привести следующие виды внешних угроз.  

К таким внешним угрозам можно отнести: ограниченность рынка 
сбыта товара, в результате недополучение прибыли, финансовая 
нестабильность в стране так же несет негативные последствия для 
предприятий малого и среднего бизнеса, так же необходимо отметить 
условия кредитования, в первую очередь это ставки рефинансирования, 
применяемые Центральном Банком Российской Федерации. 
Недобросовестная конкуренция, точнее преступные, криминальные и 
противозаконные действия отдельных лиц и организаций, посягательства на 
коммерческую тайну, промышленный шпионаж и другие. 

Таким образом, рассмотрев основные составляющие обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего объекта, необходимо отметить 
главное. Экономическая безопасность предприятия – это возможность 
конкурировать, используя финансовые, материальные, трудовые ресурсы 
предприятия. Внутренние и внешние угрозы предприятия должны быть под 
постоянным контролем специалистов предприятия. 
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Актуальные вопросы противодействия легализации доходов,  

полученных преступным путем 
 
На сегодняшний день легализация доходов полученных преступным 

путем является одним из самых распространенных преступных деяний в 
сфере экономки. Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, в Российском законодательстве понимается совершение 
действий, направленных на придание правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению денежными средствам и иным имуществом, 
приобретенным заведомо незаконным путем и полученным от таких видов 
преступлений, как незаконная торговля наркотиками, создание фирм-
однодневок, финансовые мошенничества и другие действия1. 

Согласно отчету МВД РФ, в период с января 2020 по декабрь 2020 г. 
среди всех выявленных преступлений в сфере экономики, первое место 
занимает преступные деяния, которые связанны с изготовлением, перевозкой 
и сбытом поддельных денежных средств и ценных бумаг (18700) и второе 
место занимают преступления, связанные с легализацией доходов 
                                                 

1Эл.ресурс: https://www.klerk.ru/buh/articles/482086/ 
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полученных преступным путем (950 преступлений). Указанные 
обстоятельства позволяют нам сделать вывод, что одно из приоритетных 
направлений деятельности МВДРФ является выявление и противодействие 
легализации доходов полученных преступным.  

Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность непосредственно 
и (или) через свои территориальные органы, а также во взаимодействии с 
другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации и 
службы Росфинмониторинга позволяет вести эффективную борьбу с 
легализацией доходов полученных преступным путем, а также расширяет 
информационную базу, содержащую сведения о лицах и организациях, 
деятельность которых содержит признаки преступных деяний в данной 
области. 

В настоящее время, Росфинмониторинг наделен полномочиями, 
способствующих выявлению подозрительных операций, которые могут 
указывать на признаки легализации доходов:  

организация контроля над соблюдением субъектами экономикой 
деятельности законодательства о противодействие легализации доходов; 

обработка, анализ и получения информации об операциях с денежными 
средствами; 

выявление признаков, указывающих на легализацию денежных средств 
и т.д. 

Согласно Инструкции по организации информационного 
взаимодействия в сфере противодействия легализации денежных средств и 
иного имущества, полученных преступным путем, взаимодействие органов 
внутренних дел с Росфинмониторингом осуществляется в целях:  

осуществления проверки лиц, которые причастны или могут быть 
причастными к совершению преступных деяний, предусмотренных статьями 
174 УК РФ;  

выявление преступлений, предшествующих легализации доходов, при 
помощи обнаружения в базе данных Росфинмониторинга информации о 
лицах, которые проверялись на причастность их к преступным деяниям, 
связанных с легализацией доходов;  

производство дополнительных исследований (анализа) с 
использованием информационной базы Росфинмониторинга;  

информирование Росфинмониторинга о результатах рассмотрения и 
расследования дел, связанных с легализацией доходов1. 

Об эффективности деятельности Росфинмониторинга можно судить 
исходя из Таблицы: 

 

                                                 
1 Сахарова Е.Г., Использование правоохранительными органами возможностей 

Росфинмониторинга при расследовании легализации доходов, полученных преступным 
путем 
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Таблица   Статистическая информация о результатах контрольной деятельности 
Росфинмониторинга за первое полугодие 2020 года 

Наименование показателя Значение 

Общее количество проверок, проведенных в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

55 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении 
которых выявлены правонарушения 

54 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых 
выявлены правонарушения 

54 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых по 
фактам выявленных нарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях 

54 

 
Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что 

Федеральная служба финансового мониторинга Российской Федерации 
выступает одним из основных субъектов, благодаря которому повышается 
эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
легализацией доходов полученных преступным путем.  

В виду того, что с каждым годом экономические преступления 
трансформируются и становятся все более латентными, необходимо 
постоянное совершенствование законодательства в сфере противодействия 
легализации доходов полученных преступным путем.  

Основной нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность 
в области противодействия легализации доходов полученных преступным 
путем является ФЗ от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействие 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма». Относительно недавно, 10 января 2021 года в 
настоящий федеральный закон было внесено ряд поправок.  

Во-первых, согласно данным поправкам, любые операции связанные с 
зачислением и снятием наличных денежных средств на счета организаций 
подлежит обязательному контролю, вне зависимости от характера 
деятельности данной организации. Ранее действия закона не 
распространялись на организации, чья деятельность была напрямую связанна 
с наличными денежными средствами.  

Например, до 2021 года, юридические лица, которые занимаются 
розничной торговлей могли без ограничений пополнять счета и не попадать 
под контролирующие действия, предусмотренные ФЗ №115. Под контроль 
попадали только те действия, которые были связанны со снятием (внесением) 
денежных средств свыше 600000 рублей, когда это не было обусловлено 
характером экономичной деятельности самой организации.  
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Во-вторых, были внесены поправки, которые касаются физических 
лиц. Теперь все операции, которые связанны с переводами при помощи 
счетов мобильных операторов, а также почтовые и денежные переводы 
подлежат обязательному контролю. Законодательно установлена сумма в 
размере более 100000 рублей. Важно отметить, что с 6 января 2021 года в 
целях повышения эффективности выявления операций, которые связанны с 
легализацией доходов полученных преступным путем, банки будут 
предоставлять информацию ФНС РФ об открытии (закрытии) электронных 
платежных систем физических лиц. Изменения касаются пользователей всех 
крупнейших платежных систем, к которым относятся:  «Яндекс.Деньги», 
«QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других. Актуальность данной 
поправки заключается в том, что многие платежные системы являются 
прямыми бенефициарами легализации криптовалюты. Один из способов 
придания законности дохода, полученного от незаконной деятельности - 
получение криптовалюты и ее последующий вывод.  

Так, в Следственном управлении МВД России по Новгородской 
области окончено предварительное расследование уголовных дел в 
отношении двух жителей Санкт-Петербурга. Они обвиняются в сбыте 
наркотических средств и психотропных веществ организованной группой 
через один из интернет-магазинов путем размещения «тайников-закладок» на 
территории Великого Новгорода и Ленинградской области, а также 
легализации денежных средств, полученных от наркоторговли. В ходе 
следствия установлено, что посредством электронных платежных систем 
злоумышленники получали цифровую криптовалюту, заработанную ими на 
торговле запрещенными веществами, после чего на интернет-биржах 
обменивали ее на рубли и затем совершали финансовые операции по 
переводу указанных денежных средств на свои счета. Таким образом, 
драгдилеры получили незаконный доход на общую сумму свыше 800 тысяч 
рублей1. 

В-третьих, согласно поправкам, обязательному контролю подлежат все 
операции с недвижимостью, которые превышают 3000000 рублей. Ранее 
объектом контроля были только те сделки, результатами которых становился 
переход право собственности (договор купли-продажи). Например, новые 
изменения могут позволить осуществлять контроль и при заключении 
договора аренды, если сумма сделки превышает 3000000 руб. 

В-четвертых, под контроль будут попадать любые операции по 
договору лизинга, которые превышают 600000 руб., вне зависимости от типа 
самой операции.  

В-пятых, новые изменения предусматривают контроль за 
криптовалютой.  Дело в том, что 31 июля 2020 г. В.В. Путин подписал закон 
о цифровых финансовых активах. Данный закон устанавливает правовое 
определение «цифровые финансовые активы» и запрещает использовать 
криптовалюту в для осуществления платежей. Согласно внесенным 
                                                 

1Эл.ресурс: https://sudact.ru/regular/doc/O0kZaPjt0ogl/ 
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изменениям в ФЗ №115, со службой Финмониторинга информацию должны 
предоставлять операторы обмена цифровых финансовых активов. Однако 
крупные криптовалютные биржи, как правило, не зарегистрированы в России 
и следовательно требования закона на них распространяться не будут.  

Замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил –
«Преступное сообщество активно использует криптовалюты в своих схемах, 
поскольку они позволяют быстро и анонимно осуществлять трансграничные 
переводы. «Непосредственно в Российской Федерации риск использования 
криптовалют в целях легализации мы считаем высоким»1. 

Таким образом, деятельность Федеральной службы финансового 
мониторинга играет важную роль в противодействие легализации доходов, 
полученных преступным путем. Взаимодействие указанной службы с 
правоохранительными органами способствуют выявлению признаков 
преступлений, предусмотренных статьей 174 УК РФ, и способствует их 
эффективному расследованию. Законодательные изменения с каждым годом 
минимизируют преступные умыслы, связанные с легализацией доходов, 
полученных преступным путем. 
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Влияние интенсивных факторов 

на эффективность использования основных средств предприятием 
 

В условиях современной рыночной экономики увеличивается степень 
риска экономических субъектов при осуществлении хозяйственной 
деятельности. Основой этой проблемы является накопление основных 
производственных фондов организации. Поэтому определение уровня 
эффективности их использования выступает основной проблемой на данном 
этапе развития экономики. При этом необходимо своевременно 
осуществлять оценку их технического состояния, своевременную замену, 
выявление резервов и способов их улучшения, либо ликвидацию полностью 
изношенных основных средств. Также следует определить их влияние на 
объем производимой продукции. 

На данный момент в Российской Федерации пытаются развивать все 
сферы промышленности. Однако это осложняется экономическими 
кризисами и политической ситуацией в стране. Практически в каждой 
организации используется старое малоэффективное оборудование, чаще 
                                                 

1Эл.ресурс: https://tass.ru/obschestvo/10884523 
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всего еще со времен двадцатого века, что свидетельствует об их 
изношенности. Все это приводит к необходимости их замены, но 
производственный процесс является непрерывным и любое его 
приостановление может повлечь неисправимые последствия. Необходимо 
постепенная модернизация и замена основных производственных средств, 
сохраняя при этом непрерывность процесса производства. Так как основные 
средства являются материально-технической базой всех предприятий 
промышленности, неотъемлемой частью производственного процесса и 
потенциалом для последующего развития. 

Данная ситуация указывает на необходимость повышения 
эффективности использования основных средств. 

Для более детального изучения и решения данной проблемы 
необходимо обозначить определение интенсивного развития и его факторы, 
их влияние на эффективность использования основных средств. 

Интенсивный экономический рост – это повышение эффективности 
использования имеющихся факторов производства и их качественное 
улучшение, при их неизменном количестве. 

Данное развитие происходит за счет повышения квалификации 
персонала предприятия, внедрения новых технологий производства, более 
эффективного использования оборотных активов и также своевременного 
обновления и совершенствования оборудования. Это и является факторами 
интенсивного роста организации. Использование данных факторов приводит 
к увеличению объема производства и повышению качества продукции.  

Также необходимо и экстенсивное развитие, т.е. увеличение 
численности рабочих и оборудования. Ведь при увеличении масштабов 
производства происходит снижение стоимости издержек. 

В современной экономике не существует обособленного интенсивного 
или экстенсивного развития. Одно сопровождает другое. Их грамотное 
комбинирование и своевременное применение в перспективе приводит к 
развитию не только к увеличению количества товара и повышения его 
качества, но и к развитию предприятия и национальной экономики. 

Перед реализацией мер интенсивного развития необходимо оценить 
текущее состояние основных средств. Для этого необходимо вычислить 4 
группы показателей, которые отражают их текущее состояние: 

стоимость основных средств; 
состояние основных средств; 
эффективность использования основных средств; 
использование производственных площадей. 
Наиболее значимыми для нас будут 2я и 3я группа показателей. 
К показателям состояния основных средств относятся: 
коэффициент поступления (означает их обновление, цель которого 

повышение качества продукции, работ, услуг, снижение расходов по 
содержанию и эксплуатации оборудования, повышение производительности 
труда); 
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коэффициент выбытия (происходит вследствие их устаревания, 
выработки ресурса на отказ, износ, появления новых технологий); 

коэффициент обновления (если темп выбытия основных средств 
сильно отстает от темпа поступления новых основных средств, это означает 
увеличение срока эксплуатации имеющихся на предприятии основных 
фондов. с одной стороны, это может вести к снижению качества 
производимой продукции. с другой стороны, это может являться следствием 
проведенной модернизации либо свидетельствовать о рациональном подходе 
к использованию основных средств); 

коэффициент прироста (поддержание данного коэффициента на 
определенном уровне в течение периода времени свидетельствует о 
рациональной производственной политике предприятия); 

коэффициент годности (отражает состояние всех, отдельных видов или 
групп основных средств с учетом их износа); 

коэффициент износа (позволяет определить основные средства, 
нуждающиеся в замене вследствие их износа или выработки ресурса). 

Эффективное использование основных средств определяется 
следующими показателями: 

фондоотдача (показывает общую отдачу от использования каждого 
рубля, затраченного на основные производственные фонды, то есть 
эффективность этого вложения средств); 

фондоемкость (характеризует уровень денежных средств, вложенных в 
основные фонды для производства продукции заданной величины); 

рентабельность основных средств (показывает размер прибыли, 
приходящийся на единицу стоимости основных средств); 

фондовооруженность (характеризует оснащенность работников 
предприятия основными производственными фондами); 

техническая вооруженность (характеризует оснащенность работников 
предприятия основными производственными фондами, непосредственно 
участвующих в процессе производства). 

После расчета данных показателей необходимо определить задачу 
данного развития, которая будет соответствовать целям предприятия и 
сложившейся внешней обстановке.  

Повышение эффективности использования основных средств ведет к 
повышению эффективности деятельности всей организации. Чтобы это 
произошло необходимо применить следующие меры: 

Сокращение простоев в производстве за счет использования основных 
средств, имеющих набольшую производственную мощность, по сравнению с 
остальными. Это облегчит процесс учета т.к. срок эксплуатации будет 
соответствовать фактическому износу, что приведет к возможности более 
точного определения момента замены оборудования. 

Ликвидация основных средств, не участвующих в производственной 
деятельности, либо которые имеют износ, путем продажи (полностью или их 
отдельных элементов) или сдачи в аренду. Это приведет к формированию 
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дополнительной производственной площади и принесет дополнительные 
денежные средства. 

Своевременная автоматизация производства и повышение 
квалификации сотрудников. Данная процедура осуществляется путем 
устройства на работу более квалифицированных специалистов, либо с 
помощью дополнительного обучения имеющихся работников. В данном 
случае потребуются дополнительные средства для полной автоматизации. 
Которые могут быть сформированы за счет продажи, либо аренды основных 
средств, не участвующих в производстве. При этом автоматизированное 
производство нуждается в меньшем количестве обслуживающего персонала, 
что способствует формирование свободных денежных средств, которые 
ранее тратились на оплату труда. Эти средства можно будет тратить на 
обновление производства. 

При реализации данных мер, основные фонды используются 
рационально, с возрастающей эффективностью. Это приводит к 
благоприятным изменениям в экономике. Увеличивается объем ВВП, растет 
национальный доход, возрастает прибыль без привлечения дополнительных 
инвестиций, происходит ускорение темпов производства, снижаются 
издержки производства. 

Формируется прогрессивная структура экономики, в которой развит 
удельный вес наукоемкого производства и результатов научно-технического 
прогресса. Происходит повышение конкурентоспособности национального 
продукта и увеличение доли конечной продукции, идущей на потребление. 

Появляется новая тенденция развития организации, при которой 
происходит изменение соотношения факторов производства. Развитие 
происходит более эффективно не только за счет увеличения количества 
основных средств, но и за счет более рационального их использования. 

Однако, несмотря на данные преимущества, существует ряд проблем, с 
которыми организация сталкивается при интенсивном развитии. В ходе 
научно-технического прогресса происходит значительное увеличение 
производственных отходов. Происходит загрязнение окружающей среды. 
Также разработка новых технологий и средств производства является 
дорогостоящей процедурой.  

Часто при интенсификации производства не учитывается предельная 
степень загрузки основных средств. Это приводит к более быстрому износу и 
появлению дополнительных расходов на ремонтные работы, возникают 
незапланированные простои.  

Также в большинстве случаев при совершенствовании производства 
учитываются только текущие затраты, а капитальные остаются в стороне т.е. 
ранее произведенные единовременные затраты не учитываются при 
определении результатов производства. 

В заключении необходимо сказать о том, в условиях современной 
рыночной экономики оценка влияния интенсивных факторов на 
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эффективность использования основных средств занимает одно из ключевых 
положений в деятельности организации. 

В процессе данного анализа необходимо производить точные расчеты 
показателей деятельности организации. На основании которых применяются 
меры по совершенствованию средств производства и оптимизации их 
использования. В следствии чего оказывается влияние не только на 
конкретное предприятие, но и на экономику государства в целом.  

Интенсификация имеет как положительные стороны, ток и 
отрицательные. К положительным будут относиться: уменьшение издержек 
производства, выявление резервов, увеличение объема производства, и как 
следствие увеличение прибыли, увеличение наукоемкого производства, 
развитие НТП, увеличение ВВП государства, повышение 
конкурентоспособности национальной продукции.  

Отрицательные же будут выражены в ухудшении экологии, 
возникновении дополнительных рисков с нерациональной организацией 
использования основных средств, возможная их утрата, возможное 
сокращение рабочих мест. Но все этого возможно избежать путем 
осуществления качественного анализа и своевременной реализации мер, 
перечисленных выше. 

Также не стоит забывать о неразрывности интенсивного и 
экстенсивного развития. Правильное совмещение методов развития будет 
способствовать эффективному, постоянно развивающемуся и 
совершенствующемуся производству. 
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Использование учетной информации при выявлении преступлений,  

связанных с хищениями имущества на предприятии 
 

Говоря о криминогенной ситуации в нашей стране за последние 
несколько лет, можно отметить устойчивую тенденцию количественного 
роста экономических преступлений, сопровождающуюся повышением их 
общественной опасности. 

Одним из наиболее важных видов экономических преступлений, на 
наш взгляд, являются противоправные действия, совершаемые с имуществом 
предприятия. Преступления данной категории, как правило, направлены на 
получение материальной выгоды и совершаются умышленно. Анализ 
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преступлений, выявленных в сфере экономики за 2020 год позволяет делать 
выводы об их широкой распространенности. 

МВД России предоставляет следующие данные о состоянии 
преступности в стране за январь-декабрь 2020 года: в январе  декабре 2020 
года всего на территории России зарегистрировано 2044,2 тыс. преступлений.  
Больше половины всех зарегистрированных преступлений (55,3%) 
составляют хищения имущества, совершенные путем: кражи – 751,2тыс. (-
3,0%), мошенничества – 335,6тыс. (+30,5%) и иными способами. За 
указанный период выявлено 105480 преступлений экономической 
направленности.1 

108,8 109,5 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

ВСЕГОВЫЯВЛЕНО СЛЕДСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 
 

Рисунок 1  Выявлено преступлений экономической направленности (в тысячах)  
за январь-декабрь 2020 г. 1 

 
 
 

                                                 
1Главный информационно- аналитический центр МВД РФ ФКУ «Состояние 

преступности в России за январь-декабрь 2020 года».- URL:https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/22678184  (дата обращения: 09.03.2021). 
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Рисунок 2  Структура выявленных преступлений экономической направленности (в %)  

за январь–декабрь 2020 г.1 
 
Согласно данным о состоянии и динамике преступности в регионах 

России, предоставленным  МВД России, на территории Краснодарского края 
за январь-декабрь 2020 года было зарегистрировано 73519 преступлений, из 
них 390 – это преступления экономической направленности. Из всех 
зарегистрированных на территории края экономических преступлений 27,4 % 
(107 преступлений) связаны с хищением имущества (ст. 158, 159, 160 УК 
РФ). 

Немалую долю среди указанных преступлений занимают 
противоправные деяния со стороны должностных и материально 
ответственных лиц предприятий, организаций и государственных 
учреждений. Стоит отметить, что преступления в данной сфере носят 
зачастую латентный характер. Это, в свою очередь, вызывает необходимость 
специальных познаний в области организации учета хозяйственной 
деятельности предприятия в целом и организации учета и документального 
оформления конкретной хозяйственной операции в частности. В связи с этим 
представляется актуальным изучение вопроса о способах использования 
учетной информации, позволяющих выявлять преступления, связанные с 
хищениями имущества на предприятии. 

Учетная информация, отражающая хозяйственную деятельность 
предприятия, находит свое отражение, как правило, на конкретных носителях 
– учетных документах. При этом особое значение имеют именно 
бухгалтерская учетная документация. 

Вспоминая один из основных принципов бухгалтерского учета – 
принцип обязательного документирования, согласно которому все объекты 

                                                 
1Главный информационно- аналитический центр МВД РФ ФКУ «Состояние 

преступности в России за январь-декабрь 2020 года».- URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/22678184  (дата обращения: 09.03.2021). 
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и совершаемые с ними операции должны подлежать непрерывному, 
сплошному и обоснованному документальному оформлению, можем 
сделать вывод, что преступные действия, связанные с хищением 
имущества предприятия, всегда найдут свое отражение на стадии 
оформления бухгалтерских документов. При этом нарушение указанного 
принципа проявляется в несоответствии содержания документов реально 
осуществленным сделкам либо же операции вовсе не находят своего 
отражения в необходимой документации. Поэтому использование 
генетической связи активно и используется в схемах оперативно-
экономического, или (как иногда его обозначают) поискового экономико-
правового анализа, направленного на поиск преступных проявлений. 

Можно выделить несколько направлений использования учетных 
бухгалтерских документов в правоохранительной деятельности: 

1.Используются при организации проведения дополнительных ревизий 
и проверок в рамках уголовных и гражданских дел; 

2. Служат как основание для возбуждения уголовного дела 
3. Выступают в качестве объекта судебно-бухгалтерской, финансово-

экономическая, подчерковедческой и других видов экспертиз; 
4. Используются в качестве доказательств по уголовному делу. 
Важным моментом является изъятие  бухгалтерских документов, его 

способы и порядок, так как зачастую оно происходит без добровольного 
согласия лиц, отвечающих за указанные документы. Получение учетной 
документации должно быть основано на положениях нормативно-правовых 
актов правоохранительных и контрольных органов, что обеспечит законность 
ее получения и беспрепятственную возможность дальнейшего использования 
в правоохранительных целях. 

Отсутствие специальных методик, позволяющих выявлять 
экономические преступления, вариативность способов их совершения 
усложняют задачу правоохранительных органов по предупреждению, 
выявлению и пресечению экономических преступлений. Однако можно 
предложить некоторые меры по повышению эффективности  работы 
сотрудников правоохранительных органов при выявлении и раскрытии 
преступлений с использованием учетных документов: 

- использование методов фактического контроля, суть которых 
заключается в применении сотрудниками правоохранительных органов 
самостоятельно или с участием соответствующих специалистов комплекса 
действий для установления фактических данных по совершенным 
хозяйственным операциям и их дальнейшее сопоставление с уже 
имеющимися документами учета. Определенные таким образом результаты – 
соответствия или расхождения  способствуют обнаружению признаков 
злоупотреблений и экономических преступлений; 

- выработка последовательности действий и типовых схем выявления и 
раскрытия преступлений, связанных с хищением имущества на предприятии,  
с учетом особенностей его документооборота, сферы деятельности 
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предприятия, способов установления материальной ответственности за 
конкретное имущество на нем. 

- принятие оперативных решений с предварительным привлечением 
лица, более компетентного в области организации учета на предприятии 
(специалиста, эксперта-бухгалтера), в целях получения пояснений,  
консультаций и справок. При этом перед указанными лицами  могут быть 
поставлены вопросы, уточняющие какие конкретно бухгалтерские 
документы и реестры могут содержать сведенья о хозяйственных операциях, 
интересующих сотрудника и имеющих значение для уголовного дела; где 
можно обнаружить указанные документы, в скольких экземплярах они 
формируются; признаки сомнительности документов; какие вопросы 
необходимо задавать подозреваемому в целях получения наиболее полного 
представления о способе совершения экономического преступления. 

В заключении можно отметить, что хищение имущества является 
одним из наиболее опасных видов экономических преступлений, так как их 
совершение связано с причинением большого материального ущерба как 
поддельным предприятиям и организациям, так и государству в целом. 
Следовательно, деятельность правоохранительных органов в борьбе с данной 
категорией преступлений имеет особое значение и важность. Однако, 
отслеживание криминальных процессов в хозяйственной деятельности 
организаций сопряжено с большими сложностями в силу их специфики, 
сложность представляет также сбор необходимых доказательств по 
уголовным делам экономической направленности. В то время как 
преступники активно под видом внешне законных хозяйственных операций 
похищают ликвидное сырье, материальные запасы, деньги на предприятиях. 
В создавшейся ситуации вопрос активного применения любых обоснованных 
и законных способов борьбы с преступностью является актуальным и 
требующим углубленного изучения.  таковым, в частности, и относится 
вопрос использования учетной информации при выявлении преступлений, 
связанных с хищениями имущества на предприятии. На наш взгляд, 
приведенные в работе способы использования учетной информации  и 
предложения по повышению эффективности ее использования при 
интеграции с исследованием теоретических положений уголовного процесса, 
оперативно-розыскной деятельности, криминалистики, судебной 
бухгалтерии, данных правоприменительной практики могут послужить 
повышению эффективности деятельности по выявлению и расследованию 
преступлений, связанных с хищением имущества на предприятии. 
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Теневая экономика в Российской Федерации  
и ее криминальный характер 

 
Проблемы безопасности, и в частности экономической безопасности, 

для современной России весьма актуальны. Раскрытие экономического 
потенциала государства зависит напрямую от состояния его экономической 
безопасности. 

В 90-е годы в экономике России появились факторы, которые 
актуализировали проблему экономической безопасности в условиях 
трансформации российской экономики, а именно: резкое ухудшение 
имущественного положения граждан, ухудшение демографической ситуации 
в стране, снижение качества рабочей силы, не совсем подходящая для России 
модель перехода от социализма к рыночной экономике и ряд других 
проблем, а также проблема, затрагиваемая в данной статье, увеличение 
теневого сектора экономики и криминализация хозяйственной длительности, 
представляющие угрозу экономической безопасности России и по 
сегодняшний день. 

Экономическую безопасность, многие ученые-экономисты, определяет 
как состояние экономики, которое характеризуется устойчивостью от 
влияния негативных явлений, которая гарантирует защиту интересов 
Российской Федерации,  и достаточный потенциал для их развития, а так же 
наличие таких условий в обществе и экономике, которые минимизируют 
криминализацию общества. 

Некоторые ученые понимают экономическую безопасность страны как 
состояние экономики, где экономика должна быть в достаточной степени 
конкурентоспособной и эффективной, а также сама должна уметь защитить 
себя, основываясь на высокой производительности труда и иметь защитные 
механизмы со стороны государства.  

Многие исследователи рассматривают категорию безопасность как 
состояние отсутствия опасности. При этом под опасностью понимается 
социальный процесс в ходе которого на объект безопасности воздействует 
фактор негативного характера, в результате чего ему наносится вред, 
который ухудшает положение вещей и мешает его развитию. Такой подход 
можно встретить в трудах  В.В. Криворотова, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. 

Важным фактором, который влияет на общий уровень безопасности 
экономики нашей страны является фактор теневизации национальной 
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экономики, а именно наличие скрываемой от общества и государства 
экономической деятельности. 

В экономической литературе существует два противоположных мнения 
по факту влияния теневой экономики на экономическую безопасность 
государства. Одни ученые считают, что данное явление исключительно 
негативное, другие высказывают мысль о том, что борьба с теневым 
бизнесом может стать причиной тормоза всей экономики страны, так как 
уменьшение теневого рынка, который является сектором национальной 
экономки, может повлечь наступление негативных последствий. 

На данный момент существует нормативно-правовой акт, который 
теневую экономику включает в  перечень угроз экономической безопасности 
на территории Российской Федерации вплоть до 2030 года, это указ 
Президента Российской Федерации подписан Указ № 208 «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 
от 03.05.2017 года. 

Теневая экономика, как во многом становиться ясно из дословного 
толкования понятия, преимущественно носит скрытый характер, так как 
некоторые виды теневой деятельности невозможно учесть по техническим 
причинам. В этом случае, критерием деления экономики на теневую и не 
теневую можно рассматривать возможность измерения величины 
произведенных товаров и услуг. Есть  даже так называемый статистический 
подход, который определяет теневую экономику как экономику, не 
учитываемую в ВНП. 

Отсутствие возможности измерить объем производства товаров и 
услуг, не будет является проблемой экономики, это проблема математиков и 
статистики.  

Так, к примеру, как только найдется способ учета самозанятых 
предпринимателей и производителей продукции в личном подсобном 
хозяйстве, вышеперечисленные виды деятельности, перейдут из теневой 
части экономики, в не теневую. Данный вид теневой экономики условно 
можно обозначить как «неформальная экономика». Она является проблемой 
национальной экономики, однако не наносит существенного ущерба 
общественной жизни. 

В период СССР, в экономической литературе господствовала точка 
зрения, согласно которой главным критерием деления экономики на две 
части, теневую и не теневую, выступала законность данной деятельности. К 
теневой экономике относили «экономику вне правого поля», в том числе и 
«криминальную экономику». 

Минусом в правовом подходе выступает тот факт, что одно и тоже 
явление в разных жизненных случаях можно трактовать как относящееся к 
теневой экономике, а в других случаях нет.  Яркий пример, работорговля. В 
истории США был период времени, когда торговля людьми расценивалась 
как вполне обычное и правомерное явление, хотя на данный момент это 
признается противоправным. Похожий случай   это легализация наркотиков. 
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В тех странах, где эта мера разрешена, это не теневая экономика, где не 
разрешена – теневая.  

Все имеющиеся подходы к определению сущности теневой экономики 
объединяет общий критерий – деструктивность. В соответствии с этим 
требованием «теневая экономика» – это экономика деструктивного 
характера, а не теневая это конструктивная экономика. Таким образом, 
критерий относимости различных видов хозяйственной деятельности к 
теневой или не теневой экономике, будет являться факт наличия 
конструктивного или деструктивного результата. 

В любой экономике есть факторы, которые способствуют либо 
тормозят ее развитие. Те элементы экономической системы, которые не 
способствую ее поступательному развитию – деструктивны, и их можно 
отнести к теневой экономике, то есть эта та часть экономики, которая 
разрушает или сдерживает ее нормально развитие. 

Из фактора деструктивности теневой экономики, можно выделить еще 
один общий критерий, находящийся вне правового поля, а именно факт того 
что данная часть экономики не контролируется, либо контролируется в 
недостаточной мере со стороны государства. Как следствие неучтенная часть 
экономики мешает принимать государству правильные решения в области 
регулирования, и в этом главная опасность теневой экономики. 

Вместе с тем, неэффективное государственное воздействие на 
экономику может стать причиной появления теневых отношений. В 
экономике может сложиться ситуация, когда предприниматели, которые 
ведут бизнес надлежащим образом, эффективно, по внешним причинам 
будут работать себе в убыток. Данное положение вещей не связано с 
отсутствием регулирования, это скорее всего данность, которая показывает 
применение неэффективных способов и методов государственного 
регулирования  экономики. Причиной тому могут быть чрезмерно высокие 
налоги и трансакционные издержки. 

Трансакционные издержки – это те затраты, без которых невозможна 
предпринимательская деятельность. Сюда входят затраты времени и денег на 
ведение, судебных споров, на поиск коммерческой информации, на 
получение разрешения на введение предпринимательской деятельности. 
Условно особой разновидностью трансакционных издержек являются 
налоги. 

При чрезмерных трансакционных издержках уход предпринимателей в 
теневой сектор можно воспринимать, как форму защиты их интересов с 
целью минимизировать возникшие убытки. В экономической литературе 
данное явление называют «экономикой на выживание». В этом плане 
теневую экономику можно рассматривать как форму защиты 
предпринимателей от опасности неэффективных форм и способов 
государственного вмешательства, а порой и не вмешательства в экономику. 

Между понятиями экономическая безопасность и теневая экономика 
существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость. В основе этой 
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взаимосвязи экономические интересы субъектов рыночной экономики. 
Отсутствие возможности реализация объективно обусловленного 
общественно нормального экономического интереса субъекта рыночной 
экономики выступает угрозой его существования как экономического 
субъекта. 

Наибольшей угрозой экономической безопасности государства, 
является криминальный бизнес, который также является формой теневой 
экономической деятельности. Чаще всего такая «предпринимательская 
деятельность» направлена на достижение монопольно высокой 
сверхприбыли как при торговле оружием или наркотиками. Так по данным 
официальной и неофициальной статистики норма прибыли наркоторговцев 
может достигать 2000%.Данная длительность не только деструктивна, но и 
общественно опасна. Борьба с криминальным бизнесом преимущественно 
относится к функции правоохранительных органов. Данный вид теневой 
экономики условно назвать «криминальной экономикой», «черной 
экономикой» 

Таким образом, теневая экономика имеет разную степень значимости с 
точки зрения обеспечения экономической безопасности государства. Борьба 
с ней должна носить конкретно исторический характер и учитывать 
последствия от ее реализации для разных слоев общества, имеющих доход от 
данной сферы деятельности. 

 
 

Олейников Руслан Русланович,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Калинина Наталья Николаевна,  

начальник кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат экономических наук, доцент 
 

Использование специальных экономических знаний  
при выявлении преступлений в сфере торговли 

 
Сфера торговли является одним из важных источников экономического 

роста страны, донором ВВП. В большинстве случаев преступления в 
торговле хорошо маскируются, что внешне выглядит на соответствие 
гражданско-правовому законодательству. Тем не менее, совершенные 
преступления и правонарушения наносят ощутимый ущерб экономике 
страны, интересам потребителей и другим организациям, так как сфера 
торговли обеспечивает1 поступление существенных доходов в бюджет 
страны, этот факт определяет торговлю как один из основных источников 
налоговых поступлений. 
                                                 

1 АККОРТ «Ассоциация компаний розничной торговли»  
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Торговле присуща специфика ведения бухгалтерского учета в 
зависимости от ее вида: 

- Оптовая торговля 
- Розничная торговля 
Поэтому совершение правонарушений и преступлений в той или иной 

деятельности обуславливает необходимость привлечения высоко 
квалифицированных специалистов, обладающими специальными 
экономическими знаниями, к получению информации, имеющей 
доказательственное значение. Знание специфики ведения бухгалтерского 
учета различных направлений деятельности одним специалистом-
бухгалтером, позволяет существенно увеличить эффективность получения 
необходимой информации. 

Нормативная база регулирования БУ в сфере торговли представляет 
собой следующие нормативно-правовые акты: 

- 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
- «Методические рекомендации по учету и оформлению операций 

приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли» 
- другие 
Розничная торговля регулируется дополнительными НПА, так как ее 

особенностью является применение ККТ (контрольно-кассовой техники) и 
ведение кассовой книги: 

- 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» 

- 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа» 

В юридической практике субъектом расследования преступлений, где 
бухгалтерский учет и отчетность выступают объектом, специалистом 
является эксперт-бухгалтер, который в рамках судебно-бухгалтерской 
экспертизы дает квалифицированную оценку исследования в заключении. 

Эксперт1 - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной 
экспертизы и дачи заключения. 

К личности эксперта государственного экспертного учреждения 
предусматриваются определенные требования, установленные Федеральным 
законом "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ. В ст. 132: 

- должность эксперта в государственных судебно-экспертных 
учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий 
высшее образование и получивший дополнительное профессиональное 
образование по конкретной экспертной специальности 

                                                 
1УПК РФ Статья 57. Эксперт 
2Ст.13 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» от 31.05.2001  



1689 
 

- экспертно-квалификационная комиссия определяет уровень 
квалификации экспертов, проводит аттестацию их на право самостоятельного 
производства судебной экспертизы, пересматривает уровень квалификации 
каждые 5 лет.  

Бухгалтерская экспертиза, назначаемая в отношении бухгалтерского 
учета и отчетности, решает следующие задачи: 

- определение правильности выведения результатов инвентаризации 
товарно-материальных ценностей, сумм причиненного ущерба 

- определение документальной обоснованности расходования товарно-
материальных ценностей и денежных средств 

- проверка и определение факта совершения хозяйственных операций, 
которые не получили должного отражения в документах 

- определение соблюдения требований нормативных актов 
Объектом расследования или судебного разбирательства являются 

хозяйственные операции, отраженные в документах или в учетных 
регистрах, относительно которых эксперт-бухгалтер дает заключение по 
вопросам, поставленным на его разрешение следователем, прокурором или 
судом. Хозяйственные операции являются предметом судебно-бухгалтерской 
экспертизы и представляют собой: 

- показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 
организации 

- факты недостоверного отражения в первичных документах 
фактических результатов деятельности организации 

- факты использования средств других собственников и кредиторов на 
цели не связанные с деятельностью  

- расходование средств, соответствующих неуплаченным налогам, на 
другие цели деятельности организации  

Документальное исследование может привести следствие к виновным 
лицам, а также установить обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
Записи в ненадлежащих счетах выступают в качестве доказательств по делам 
о налоговых преступлениях, связанных с укрытием части налогооблагаемой 
прибыли. 

Поставленные вопросы перед экспертом-бухгалтером могут быть 
разного уровня сложности, поэтому эксперт должен своевременно 
совершенствовать свой инструментарий и знания: при изучении 
бухгалтерского учета и отчетности пользоваться научно-обоснованными 
статистическими методами, отслеживать новые схемы совершения 
преступлений в сфере торговли. 

Следование методике исследования информации на предмет 
преступления позволяет эксперту-бухгалтеру организационно подойти к 
ответам на вопросы, поставленные перед ним. 

Метод представляет собой совокупность приемов, которые 
подразделяются на два самостоятельных и заменяемых друг друга вида: 

- приемы общей методики 
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- приемы частной методики 
Применение приемов первой методики обусловлено тем, что 

совершенные преступления независимо от их специфики могут быть 
стереотипными. 

Применение приемов второй методики связано исключительно с 
особенностями сферы деятельности организации: 

- расчетно-аналитические методы 
- документальные методы 
- обобщение и реализация результатов экспертизы 
Исследуя противоречия в конкретном документе, эксперт-бухгалтер 

может прибегнуть к помощи арифметической, формальной, нормативной 
проверки. Каждая из которых, построена на определенных последовательных 
этапах. 

Формальная проверка представляет внешний осмотр документа на 
наличие его реквизитов или соответствию надлежащей формы. 

Нормативная проверка основана на соблюдении предмета 
исследования действующим нормам, инструкциям и т.д. 

Арифметическая проверка включает в себя сверку итоговых сумм по 
горизонтальным и вертикальным строкам документа. 

Если исследование одного документа не вызывает никаких 
противоречий, то следы преступной деятельности могут остаться в рамках 
системы взаимосвязанных документов, к изучению которых эксперт-
бухгалтер может прибегнуть к встречной проверке и взаимному контролю. 

 Большую группу нарушений в сфере торговли составляют нарушения 
применения ККТ при расчетах с населением, когда организация использует 
поддельный ККТ, который не имеет фискальной памяти, что позволяет уйти 
организации от уплаты налогов. 

Для выявления нанесенного ущерба эксперту предстоит исследовать 
большой объем информации, но в первую очередь выявить сам факт такой 
замаскированной противоправной деятельности, а это требует определенных 
знаний. Также в отдельную группу нарушений можно выделить: занижение 
объемов выручки и уменьшения объема реализованной продукции 
посредством создания фиктивных организаций, искажений информации в 
первичных документах и т.д. 

Главная задача эксперта-бухгалтера – определение механизма 
совершения преступления посредством материальных и идеальных следов. 
Это важно в доказывании умысла совершения преступления, без которого не 
может быть состава преступления. Ведь не редкость, когда потенциальные 
правонарушители уходили от ответственности с помощью хорошо 
замаскированных схем, списывая свои упущения в деятельности на третьих 
лиц или на ошибки ведения бухгалтерского учета. 

Основой информационной базы документального исследования 
являются первичные учетные документы, которые представлены большим 
многообразием, каждому из которых соответствуют свои уникальные 
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признаки, знание которых определяет результат квалифицированной оценки 
исследуемой информации. 

Таким образом, проведение экспертом бухгалтерского исследования в 
рамках преступлений и правонарушений основывается на рекомендациях 
МВД и требует высокой теоретической подготовки, широкого круга 
применяемых методов и инструментов, способности выявлять новые 
преступные схемы, что в свою очередь позволит осуществить 
многостороннее и качественное исследование бухгалтерской информации. 

 
 

Омельченко Анна Анатольевна,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России. 

Цукахин Александр Борисович,  
доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита  

Краснодарского университета МВД России, кандидат экономических наук 
 

Пути рационализации политики бюджетирования  
в Российской Федерации 

 
В современном мире государства независимо от своего формального 

устройства, будь то федерация, конфедерация или унитарное государство, 
состоят из административно-территориальных единиц. Соответственно 
наличие таких образований в одной державе приводит к существованию 
такой проблемы как экономическое неравенство регионов, прежде всего 
выражающееся в неравномерном структурном составе бюджетов, и 
порождает необходимость решения данного вопроса. Межрегиональные 
различия в бюджетной сфере – проблема, которую невозможно обойти. 
Неравенства определены разной территориальной площадью того или иного 
субъекта, населением, условиями жизнедеятельности, уровнем 
промышленного развития региона и многих других факторов. При этом 
структура бюджетов всех уровней одинаковая – статья доходов и статья 
расходов. Но под влиянием различных условий, часть из которых 
перечислена выше, и существует межбюджетное неравенство. Некоторые 
субъекты способны за счет собственных доходов, поступающих в их бюджет, 
обеспечить финансирование необходимых расходов для достойного уровня 
жизни своего населения. А другие регионы не в состоянии осуществить это. 
Так решение данной проблемы достигается с помощью бюджетного 
регулирования - процесса распределения доходов и перераспределения 
средств между бюджетами разного уровня. Но насколько эффективна данная 
система бюджетирования? 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому. Они 
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предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.1 Выделяют три 
основные формы: дотации – трансферты, предоставляемые без установления 
направлений их использования; субсидии – предоставляемые в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в ходе 
осуществления органами власти публично-правовых образований 
полномочий по вопросам своего или совместного ведения; субвенции – 
средства, переданные в целях финансирования расходов органов власти, 
возникающих при выполнении их полномочий; иные межбюджетные 
трансферты. 

Процесс перераспределения денежных средств между бюджетами 
разных уровней происходит на основе ряда условий закрепленных в статье 
130 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Для непосредственного 
осуществления данных трансфертов в составе федерального бюджета 
сформирован Федеральный Фонд Финансовой Поддержки Субъектов РФ 
(ФФФПС РФ), в котором и аккумулируются все денежные средства, 
предназначенные на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. 
Данное понятие включает в себя соотношение поступающих в бюджет 
доходов и расходов, на основе которых в дальнейшем определяется 
количество выделяемой федеральной помощи для покрытия всех нужд 
региона. Фонды финансовой поддержки могут создаваться и в 
территориальных единицах.  

Бюджетирование, как важнейший процесс составления бюджетов и 
контроля за их исполнением, обладает рядом необходимых задач. Во-первых, 
это планирование всей деятельности, путем определения и утверждения 
различных процедур в рамках бюджетной системы. Во-вторых, координация 
различных уровней данной сферы для более рациональной работы всей 
системы в целом. В-третьих, важной задачей является контроль за 
рациональным расходованием бюджетных средств. 

Актуальным является вопрос эффективности существующей на 
сегодняшний момент системы перераспределения финансовых ресурсов 
между бюджетами различных уровней и количество направляемых денежных 
средств в тот или иной субъект Российской Федерации. Автор считает, что 
данный вопрос влияет не только на условия экономического развития 
регионов и страны в целом, но и на ее социально-политическую 
стабильность. 

Для рассмотрения данного вопроса необходимо оценить 
экономический уровень развития регионов и долю участвующих 
федеральных денежных средств в данных процессах. Можно выделить 
определенную взаимообусловленность таких понятий как: доходная часть 
регионального бюджета – бюджетно-налоговая политика региона, как 
инструмент макроэкономического регулирования – валовой региональный 
продукт. Исходя из этой взаимообусловленности автор считает, что можно 
                                                 

1 Глава 16 Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1988 №145-ФЗ [Электронный ресурс] 
URL: https://base.garant.ru 
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построить достаточно объективную модель оценки эффективности 
бюджетно-налоговой политики. 

ВВП страны в общем и регионов в частности, во многом зависит от 
затрат, понесенных на обеспечение производственных процессов, 
финансирование различных компаний, предпринимателей, непосредственно 
обеспечивающих население необходимыми товарами и услугами – все это 
находит отражение в расходной части бюджетов различного уровня: 
финансирование расходов происходит за счет объемов формируемых 
доходных статей, где одним из источников могут выступать дотации из 
федерального бюджета Российской Федерации.  

Наиболее зависимой от межбюджетных трансфертов на протяжении 
последних лет оказывается республика Дагестан. В данный субъект РФ 
выделяются существенные суммы дотационных средств. В 2019 году было 
выделено 69,5 млрд рублей из федерального бюджета. Так, в сравнении с 
предыдущим периодом, доля трансфертов увеличилась на 17%. При этом 
нельзя отметить, что доля Дагестана в ВВП страны изменилась 
соответственно изменению бюджетного дотирования. Еще одним субъектом 
Российской Федерации, где доходная часть регионального бюджета в 
значительной степени зависит от федеральных дотаций, является Чеченская 
Республика. Здесь также можно наблюдать определенные диспропорции 
между динамикой бюджетных дотаций и результатами экономического роста 
региона, точнее его «вклада» в ВВП страны. В рассматриваемом периоде 
доля бюджетных дотаций увеличилась на 15% и достигла 63% доходной 
части бюджета республики. ВРП Чечни в 2019 году составил 197,9 млрд 
рублей, что обеспечило республике лишь 70 место среди всех регионов 
страны.1 Существует еще ряд субъектов, в которых, как представляется 
автору, результаты экономического развития не соответствуют 
прикладываемым со стороны Федерального центра финансовым усилиям. 
Важно отметить, что существуют примеры и другого направления развития 
обозначенной проблемы. Так, например, Москва занимает первое место (по 
показателям за 2018 год) среди регионов по объему валового продукта – 
17 881,5 млрд рублей.2 В 2019 году – 18 744,6 млрд3. Доля ВРП за 
рассматриваемые периоды возросла на 3%. При этом трансферты 
направляются в бюджет Москвы не каждый год. В 2018 году было 
предоставлено 27,7 млрд федеральных средств (что составило 4,3% от 
общего объема), но в двух других рассматриваемых периодах отчислений не 
было. Бюджет города переходит отметку в 2 трлн рублей – это одна из самых 
больших доходных статей регионов страны. Данный объем денежных 
средств подтверждает высокие показатели экономического развития. Москва 

                                                 
1 Список субъектов РФ по валовому продукту 2018, [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.m.wikipedia.org 
2 Список субъектов РФ по валовому продукту 2018, [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.m.wikipedia.org 
3 Бюджет города Москва, 2017 [Электронный ресурс] URL: https://budget.mos.ru 
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– ключевой промышленный центр России, на долю столицы приходиться 
пятая часть всей российской экономики. Но если Москва способна за счет 
собственных бюджетных средств обеспечить высокие экономические 
показатели, тогда зачем из федерального бюджета выделяется большое 
количество денежных средств на данный субъект РФ? Объем трансфертов, 
как уже было отмечено, составил 27,7 млрд рублей, что позволило столице 
войти в рейтинг 7 зависящих от федеральных средств субъектов.1Спорным 
является тот факт, что на протяжении весьма длительного периода времени 
Москва и без вмешательства могла обеспечить стабильный уровень 
жизнедеятельности, экономический рост, а теперь на нее выделяются 
значительные суммы, гарантирующие субъекту место в начале рейтинга 
высокодотационных регионов. Еще одним экономически развитым 
субъектом России считается Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
Его ВРП равен 4 032,8 млрд рублей, что является показателем, следующим за 
Москвой. В 2018 он составил 3 967,4 млрд рублей, отмечается динамика доли 
ВРП в 3%. Доходная часть бюджета автономного округа составляет 
187,6 млрд рублей. Данный субъект, входящий в состав Российской 
Федерации, не отмечается как «зависимый» от федеральных дотаций, 
собственных средств региона хватает, чтобы обеспечить достойный рост 
экономики. 

Эффективность процесса перераспределения федеральных средств 
между бюджетами регионов является довольно спорной. Многие регионы 
получают огромные суммы федеральных средств, но достойного 
свидетельствования их использования нет – не наблюдается экономического 
роста. А другие субъекты показывают высокие результаты развития 
экономики без сильного вмешательства федеральной помощи. Возможно, 
стоит пересмотреть процесс аккумулирования налоговых поступлений в 
федеральный бюджет, так как последующее распределение трансфертов не 
происходит пропорционально взыскиваемых налоговых сумм, а государство 
самостоятельно решает кому и сколько средств направить. Также 
рациональней часть собираемых денежных средств оставить в субъекте РФ 
для решения стратегически важных вопросов. Следует также уменьшить 
степень воздействия административного регулирования данных вопросов и 
предоставить больше места рыночным принципам регулирования. Так, для 
решения возникшей проблемы целесообразно изменить законодательную 
базу, регулирующую межбюджетные трансферты, а регионам стоит 
пересмотреть экономическую политику и направить ее на улучшение и 
развитие экономики. 

Автор считает, что результаты проведенного им анализа обозначенной 
проблемы свидетельствуют не о наличии в Российской Федерации «плохих» 
или «хороших», с точки зрения эффективности распоряжения финансовыми 
ресурсами, регионов, а о существующем уровне эффективности 
государственной политики бюджетирования вообще. Данная проблема 
                                                 

1 [Электронный ресурс] URL: https://marketing.rcb.ru 
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представляется сложной и многофакторной, она требует дополнительного 
глубокого научного анализа в целях повышения финансовой устойчивости 
национальной экономики и обеспечения гармоничного экономического 
развития всех без исключения регионов страны. 
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Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации 

 
В современном мире Российская Федерация играет одну из ключевых 

ролей на международной арене. Многие страны экономически зависимы от 
деятельности России за рубежом и проявляют инициативу в установлении 
дипломатических отношений посредством соответствующих нормативно-
правовых актов о сотрудничестве в сфере обращения финансовых и иных 
материальных средств для стабилизации своих национальных экономик. 
Однако существует ряд стран, которые недовольны лидирующей позицией 
России в мировой политике, и они, в том числе правовыми методами 
пытаются снизить ее значимость, вводя политические санкции, но несмотря 
на это, поддерживают экономические отношения с Россией. В данной статье 
рассматривается правовое регулирование данных отношений и их значение в 
условиях санкций в отношении Российской Федерации. 

Внешнеэкономическая деятельность является видом экономических 
отношений. Существует два подхода к трактовке «экономических 
отношений». В узком смысле экономические отношения  это 
взаимоотношения между людьми по поводу производства, распределения, 
обмена и потребления экономических благ. В данном подходе 
экономические отношения рассматриваются как один из видов 
взаимодействия между людьми. В широком смысле экономические 
отношения  это деятельность экономических субъектов по поводу 
материальных благ. Исходя из данного определения, под экономическими 
субъектами мы понимаем не только людей, но и различные организации и 
даже государственные институты.  

В рамках заданной темы стоит также упомянуть о такой категории, как 
международные экономические отношения, так как они отражают сущность 
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внешнеэкономической деятельности государства. Международные 
экономические отношения включают многоуровневый комплекс 
экономических отношений между отдельными странами, их региональными 
объединениями и субъектами, а также отдельными предприятиями 
(транснациональными корпорациями) в системе мирового хозяйства1. В 
современных реалиях на международные экономические отношения влияют 
такие факторы, как глобализация, развитие научно-технического прогресса, а 
в 2020 году в том числе и распространение новой коронавирусной инфекции.  

Глобализация представляет собой процесс укрепления 
взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и процессов мировой 
экономики, выражающаяся в постепенном превращении мирового хозяйства 
в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний, а также в 
усилении роли стран в мировом хозяйстве и влиянии международных 
экономических отношений на национальные экономики2. 

Влияние глобализации реализуется через следующие формы 
международных экономических отношений: 

1) международная торговля, обеспечивающая обмен товарами и 
услугами между государствами; 

2) международный рынок капиталов, приносящих их собственнику 
доход с большей нормой прибыли, чем в своей стране; 

3) миграция трудовых ресурсов  выезд людей из страны и въезд в 
данную страну, обусловленные неравномерностью оплаты труда и процесса 
инвестирования в разных странах; 

4) международная валютная система, обеспечивающая платежи и 
расчеты в мировой экономике.  

Российская Федерация посредством данных форм международных 
экономических отношений реализует свою внешнеэкономическую политику.  

Научно-технический прогресс влияет на отраслевую структуру 
национальной экономики. Результаты научно-технического прогресса 
повышают производительность труда, что впоследствии влияет на 
повышение ВВП.  

Распространение по всему миру коронавирусной инфекции негативно 
сказалось на развитии экономических отношений. Практически все 
государства мира были вынуждены закрыть границы и ограничить импорт и 
экспорт товаров, возможность оказывать отдельные виды услуг. Данное 
явление привело к тому, что многие государства были на грани 
экономического кризиса.  

Однако любые экономические взаимоотношения с иностранными 
государствами требуют заключения соответствующих нормативно-правовых 

                                                 
1Фролова Т. А. «Мировая экономика».  Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТТИ 

ЮФУ, 2010.//URL: http://www.aup.ru/books/m215/ (дата обращения: 04.03.2021) 
2 Мокичев С.В., Малаев В.В., Котенкова С.Н., Галлямова Д.Х., Мокичев С.Д. 

Экономическая теория. Часть II. Макроэкономика // URL: https://kpfu.ru/docs/ 
F1020101523/Tema.10.pdf. (дата обращения: 04.03.2021) 
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договоров. Российская Федерация сотрудничает со многими государствами, 
но, пожалуй, наиболее значимыми являются экономические отношения со 
странами СНГ, США, Китаем и странами Евросоюза.  

В отношении экономико-правовых отношений Российской Федерации 
со странами бывшего СССР можно с уверенностью сказать, что во многом 
они благоприятны как для России, так и для других государств. Укрепление 
национальных экономик других государств посредством материального и 
иных видов содействия влияет на поддержку заданного политического курса 
Российской Федерации. Во-первых, стоит отметить договор стран СНГ от 
24.09.1993 «О создании экономического союза»1, где указаны 
фундаментальные принципы международного права, а также указаны цели и 
задачи создания такого союза. Место Российской Федерации в данном 
договоре ключевое: обладая обширными территориями и огромным 
экономическим потенциалом, она позволяет другим участникам договора 
свободно реализовывать свои товары и иные блага на своей территории. 
Также в 2014 году в г. Астане (ныне-Нур-Султан) был подписан Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.20142. В данный момент 
участниками договора являются: Республика Беларусь, Российская 
Федерация, Республика Армения, Республика Казахстан, Киргизская 
Республика. Данный союз является продолжением таможенного союза 
Европейского экономического сообщества, которое было упразднено в связи 
с подписанием нового договора. Главной целью данного союза является 
«создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в 
интересах повышения жизненного уровня их населения». 

Президент РФ В.В. Путин также отметил: «Мы предлагаем модель 
мощного наднационального объединения, способного стать одним из 
полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» 
между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом».3 

Многие ученые неоднозначно высказываются по поводу 
возникновения евразийского союза: одни считают, что подписание договора 
невыгодно ни одной из стран-участниц, другие полагают, что Евразийский 
союз  это обычный процесс интеграции в рамках региональной экономики; 
третьи  союз был создан для того чтобы защитить Россию от последствий 
введения санкций, посредством разработки политики протекционизма и 
замещения экспорта. Согласно официальной статистике, предоставленной 
Федеральной таможенной службой Российской Федерации, за 2020 год 
общий товарооборот России со странам ЕАЭС составил 51606,5 млн. 
                                                 

1Договор СНГ от 24.09.1993 «О создании Экономического союза». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5465/ (дата обращения: 04.03.2021) 

2«Договор о Евразийском союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. От 
01.10.2019). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
163855/1d1e47868b48435f3a896000e73a8604eba0539a/ (дата обращения: 04.03.2021) 

3«Таможенный союз и Единое экономическое пространство станут основой для 
формирования Евразийского союза».URL: https://www.google.ru/amp/s/tass.ru/politika/ 
524672/amp/ (дата обращения:05.03.2021). 
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долларов1, что составляет 9% от общего оборота России со всеми 
иностранными государствами. 

Особого внимания заслуживают экономические отношения с 
Украиной. После распада СССР Украина и Россия оставались самыми 
значительными государствами не только по территориальному признаку, но 
и в отношении экономического потенциала. В связи с этим, первые 
постсоветские годы прошли под эгидой взаимной интеграции. В 1997 году 
был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
Российской Федерацией и Украиной. В данном документе отмечено, что 
«Высокие Договаривающиеся Стороны развивают равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество в экономике, воздерживаются от действий, 
могущих нанести экономический ущерб друг другу»2. В целом данный курс 
экономической политики сохранялся на протяжении долгого времени с 
относительно продолжительным периодом стагнации отношений в период 
президентства В.А Ющенко до 2014 года, когда начались массовые волнения 
в Украине, повлекшие отстранение В. Януковича и кардинальную смену 
курса внешней политики Украины.  

Российская Федерация, обладая большими экономическими ресурсами, 
закрыла свой рынок для части продукции, производимой Украиной, а также с 
01.01.2016 ввела полное эмбарго на покупку украинской 
сельскохозяйственной продукции и последующее исключение ее из зоны 
свободной торговли с Россией3. Исходя из данных Федеральной таможенной 
службы России экспорт и импорт товаров имеет тенденцию к сокращению 
после событий 2014 года: с 2014 по 2017 экспорт товаров снизился с 17.1 до 
7.94 млрд. долларов, а импорт в тот же период также снизился с 10.7 до 
4.91 млрд. долларов. Россия понесла определенные экономически потери из-
за ухудшения отношений с Украиной, однако с уверенностью можно 
констатировать, что когда-то «близкий союзник» России понес куда более 
негативные последствия для своей национальной экономики. 

Несмотря на открытое противоборство, Российская Федерация и США 
являются в то же время значимыми партнерами друг для друга. Имеет место 
поделить экономические отношения между странами на два временных 
промежутка: до и после 2014 года. Если характеризовать первый период 
отношений, то он был экономически выгодным для обеих стран: развивалось 
сотрудничество практически во всех секторах экономики, многие российские 

                                                 
1Справочные и аналитические материалы//[Электронный ресурс]. Федеральная 

таможенная служба (последнее изменение: 1 марта 2021). URL: 
https://customs.gov.ru/folder/509 (дата обращения: 06.03.2021). 

2Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и 
Украиной (прекратил действие от 01.04.2019). URL: http://docs.cntd.ru/document/1902220 
(дата обращения: 06.03.2021). 

3Федеральный закон «О приостановлении Российской Федерации действия 
Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины от 30.12.2015 № 410-ФЗ 
(последняя редакция). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_191391/ (дата обращения: 07.03.2021). 
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компании инвестировали в экономику США, были созданы советы 
бизнесменов и представителей науки для совместного решения 
определенных проблем. Однако после 2014 года, ввиду политического 
конфликта из-за Крымского полуострова, США, как лидер НАТО, ввели 
санкции в отношении России, выражая свое недовольство сложившейся 
ситуацией. Однако экономические показатели, характеризующие экспорт, 
импорт и общий товарооборот стабильно остаются на предельно высоком 
уровне. Так, даже после введения политических санкций, Россия и США 
сохраняли свои экономические отношения: если в 2013 году общий торговый 
оборот составил 27637,1 млн. долларов, то в 2014(в год введения основных 
санкций в отношении России) этот показатель составил 29175,3 млн. 
долларов.1 

Возникает вопрос, почему Россия, находясь под негативным влиянием 
санкций, продолжает сотрудничество с США. Ответ весьма прост: невыгодно 
разрывать те экономические отношения, которые выстраивались годами. В 
2019 году США заняли 7 место по показателям внешней торговли с Россией, 
3 место по импорту товаров в Россию, 3 место по экспорту услуг2. В период с 
2017 по 2020 год объемы прямых инвестиций, поступивших из США в 
российскую экономику, составили 4,9 млрд. долларов3. Таким образом, 
несмотря на негативные действия политического характера со стороны США, 
они остаются одними из главных экономических партнеров Российской 
Федерации. 

Пожалуй, самым главным не только экономическим, но и 
политическим союзником России является Китайская Народная Республика 
(далее  Китай). Сотрудничество между данными государствами началось еще 
в 17 веке и по сей день является приоритетным направлением обеих стран. В 
2001 году был подписан фундаментальный Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китаем.4 В ст.16 
договора указано, что «на основе общей выгоды развивают сотрудничество в 
торгово-экономической, военно-технической, научно-технической, 
энергетической, транспортной областях, в ядерной энергетике, в финансовой, 
космической, авиационной областях, в сфере информационных технологий и 
других сферах». 

                                                 
1Справочные и аналитические материалы//[Электронный ресурс]. Федеральная 

таможенная служба (последнее изменение: 1 марта 2021). URL: 
https://customs.gov.ru/statistic (дата обращения: 07.03.2021). 

2 Справочные и аналитические материалы//[Электронный ресурс]. Федеральная 
таможенная служба (последнее изменение: 1 марта 2021). URL: 
https://customs.gov.ru/folder/511  (дата обращения: 07.03.2021). 

3Статистика внешнего сектора//[Электронный ресурс]. Банк России. URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (дата обращения: 07.03.2021). 

4Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой (Москва, 16.07.2001). URL: 
http://base.garant.ru/2561174/ (дата обращения: 08.03.2021). 
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Исходя из данных статистики ФТС РФ общий торговый оборот России 
и Китая в 2014-2020 годах превышает суммы торговых оборотов с другими 
иностранными государствами1. Официальная позиция Министерства 
иностранных дел РФ в отношении Китая  «углубление отношений с Китаем – 
приоритет российской внешней политики. Этот курс носит устойчивый, 
долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления добрососедства и 
обеспечения развития обеих стран».2 В условиях многочисленных 
экономических санкций в отношении Российской Федерации Китай остается 
одним из главных стратегических и экономических партнеров России. 

Взаимоотношения со странами Европейского союза являются весьма 
противоречивыми. С одной стороны, политические решения Российской 
Федерации часто вызывают негативную оценку со стороны Европы, и 
именно они являются причиной введения экономических санкций. С другой 
же стороны, несмотря на это, большинство стран данного политического 
блока продолжают экономическое сотрудничество с Россией. В первую 
очередь, речь идет об энерго-топливной промышленности. Большинство 
стран ЕС зависимы от поставок углеводородов из России, атомной 
энергетики, а также нефти и газа. Общий объем экспорта товаров и услуг за 
2020 год равен189531,8 млн долларов, что составляет 44,6% от всего объема 
экспорта России3. В связи с этим, несмотря на критические политические 
отношения между двумя силами, экономические отношения остаются 
одними из самых стабильных и выгодными для обеих сторон. России 
невыгодно терять столь значимого партнера, так как полная изоляция и 
политика протекционизма приведет к уменьшению суммы общего торгового 
оборота, как следствие, к упадку российской экономики. 

Современной проблемой регулирования внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации является ее обширность. Из-за 
большого количества договоров определенные страны могут нарушить 
отдельные пункты документов, и это не всегда является очевидным фактом.  

В результате проведенного исследования выявлен противоречивый 
характер внешнеэкономической политики Российской Федерации. Не все 
страны нацелены на дружественные политические отношения, но 
взаимозависимость в финансовой сфере сказывается в том, что даже 
политические санкции не влияют на стабильность и дальнейшее развитие 
экономических отношений. 

 
                                                 

1Итоги внешней торговли с основными странами. Статистические данные 
[Электронный ресурс]// Федеральная таможенная служба (последнее изменение: 
8.02.2021). URL: https://customs.gov.ru/folder/511 (дата обращения: 08.03.2021). 

2О российско-китайских отношениях стратегического партнерства[Электронный 
ресурс]// Министерство иностранных дел. URL: https://www.mid.ru/strategiceskoe-
partnerstvo-s-kitaem (дата обращения: 09.03.2021). 

3Справочные и аналитические материалы//[Электронный ресурс]. Федеральная 
таможенная служба (последнее изменение: 1 марта 2021). URL: 
https://customs.gov.ru/statistic (дата обращения: 09.03.2021) 
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Киберпреступность:  
угрозы для экономики и меры противодействия 

 
Цифровизация экономики вызвала и рост преступности в этой сфере: 

киберпреступения стали реальностью современной жизни. Цель статьи – 
выявить специфику современных угроз киберпреступности для экономики, а 
также на этой основе определить меры противодействия. 

Прежде всего, следует определиться с дефиницией. Киберпреступление 
обычно понимают как преступную деятельность, целью которой является 
неправомерное использование компьютера, компьютерной сети или сетевого 
устройства1. Киберпреступная деятельность осуществляется отдельными 
лицами или организациями. 

По самым скромным оценкам, доходы от киберпреступлений во всем 
мире на сегодняшний день составляют не менее 1,5 трлн. долларов США, что 
равняется всему ВВП Российской Федерации2. Поскольку стены между 
преступным и законным мирами стираются, мы больше не имеем дело 
просто с «хакерами в толстовках». Сегодня доходы от киберпреступности 
часто превышают доходы законных компаний, особенно на уровне малых и 
средних предприятий. Фактически, получение доходов в экономике 
киберпреступности происходит на разных уровнях: от крупных 
транснациональных операций, которые могут приносить прибыль в размере 
около 1 млрд. долларов США, до более мелких операций, где прибыль 
составляет 30 000 – 50 000 долларов США3. Масштаб этой проблемы 
колоссален, и он постоянно увеличивается – с момента появления Интернета. 
Сам Интернет был разработан без предположения, что в нем что-либо будет 
враждебно. А поскольку все связано с использованием одного и того же 
сетевого протокола, каждый киберпреступник теперь является вашим 
соседом, чего не было раньше, в доцифровом мире. Можно представить себе 
преступника, находящегося поблизости физически, но на самом деле 
реальность гораздо серьезнее. Киберпреступники относительно редко 
                                                 

1Что такое киберпреступность? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/what-is-cybercrime.– Дата доступа: 
15.02.2021. Там же. 

2Потери организаций от киберпреступности [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Потери_организаций_от_киберпреступно
сти– Дата доступа: 15.02.2021. 

3Там же. 
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становятся объектами физической безопасности предприятия, и даже в этом 
случае есть служба безопасности  правоохранительные органы для защиты от 
злонамеренных посторонних. В цифровом мире защита фирм подвергается 
постоянным атакам. 

Сегодня проблема еще и в том, что киберпреступники – настоящие 
бизнесмены, и большинство организаций не видят угрозы в этом смысле. 
Чтобы иметь возможность защищаться от этих атак, нам нужно понимать 
масштаб того, с чем мы сталкиваемся. Ведь угроза развивалась на 
протяжении многих лет, однако в последние годы мы стали свидетелями 
того, как эти киберпреступные предприятия масштабируются и 
глобализируются быстрее, чем любой законный бизнес, и это требует 
тщательного исследования1. Киберпреступники следят за тенденциями 
экономической жизни, и во многих отношениях они выросли и расширились, 
приняв аналогичные структуры и следуя тем же экономическим моделям, что 
и законный деловой мир. Преступный мир поучи все признаки 
капиталистической рыночной экономики. Киберпреступники стремятся 
обновлять свои предложения и идти в ногу со временем, как любой 
успешный бизнес. Они могут найти свою нишу на рынке, извлечь выгоду из 
тенденций и потратить время на глубокое понимание того, как работает 
целевой бизнес, чтобы использовать слабые стороны для получения 
финансовой выгоды2. 

Что касается структуры этой экономики, будь то внутри организации 
или по отношению к более широкому рынку, все сводится к специализации. 
На более широком рынке, точно так же как мы наблюдаем возрождение 
специализированных розничных продавцов, поставщиков услуг или 
технологических компаний, многие киберпреступные организации стремятся 
сосредоточиться на том, чтобы делать что-то хорошо и создавать 
подпольный рынок услуг вокруг этого предложения. Это может быть банда, 
которая стала известной благодаря особенно эффективному вредоносному 
программному обеспечению, или, например, предоставляющая ботнет в 
аренду тому, кто больше заплатит. Цена на вредоносное программное 
обеспечение на рынках даркнета резко упала и почти превратилась в товар, 
поэтому киберпреступникам нужно найти способы дифференциации, чтобы 
добиться дальнейшего успеха3. 

Это подводит нас к немного иной, но не менее интересной 
вертикальной структуре внутри некоторых из крупнейших и наиболее 
успешных киберпреступных организаций. Они больше напоминают крупные 
                                                 

1Потери организаций от киберпреступности [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Потери_организаций_от_киберпреступно
сти– Дата доступа: 15.02.2021. 

2Киберпреступность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.qaz.wiki/wiki/Cybercrime – Дата доступа: 15.02.2021. 

3Что такое киберпреступность? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/what-is-cybercrime.– Дата доступа: 
15.02.2021. 
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транснациональные корпорации законного делового мира и будут иметь 
структуру, подобную бизнес-подразделению, с отделами для всего: от 
исследования человеческих целей в социальных сетях, до создания 
фишинговых писем, центра обработки вызовов социальной инженерии, 
графических дизайнеров и целого набора персонала. Существуют 
убедительные примеры того, как в Нигерии киберпреступники достигают 
поразительных успехов в проникновении в учетные записи электронной 
почты и получении значительной финансовой выгоды от мошенничества с 
банковскими переводами на основе социальной инженерии, в отличие от 
рудиментарных спамеров «Нигерийского принца», синонимичных 
региону1.Это классический пример специализации труда и разделения труда 
и капитала, который позволил этим организациям расти. В сочетании с 
уровнем взаимосвязанности и демократичным доступом к технологиям в 
сегодняшнем мире легко увидеть, как киберпреступность так быстро 
превратилась в глобальную экономику. 

Киберпреступники проявляют большой интерес к бизнес-процессам 
законных организаций, чтобы помочь масштабировать их операции, но также 
и для того, чтобы найти основные слабые места, которые можно 
использовать. Сегодня самые эффективные и разрушительные киберугрозы – 
это не излишне изощренные так называемые эксплойты нулевого дня, 
придуманные чьим-то красивым умом: даже наименее технологически 
продвинутые киберпреступные организации могут быть чрезвычайно 
эффективными при вымогательстве денег у крупных организаций, имеющих 
хорошую техническую защиту2. Все потому, что они знают, как нацеливаться 
на людей с помощью социальной инженерии или точно рассчитанных 
фишинговых писем, поскольку это путь наименьшего сопротивления. 
Профессионализация и направленность киберпреступности на человека 
привели к резкой асимметрии между тем, как злоумышленники думают о 
нападении, и тем, как законные организации думают о защите. 

Проблема еще и в том, что кибербезопасность по-прежнему 
рассматривается как техническая дисциплина (явная отсылка к определению 
киберпреступности с акцентом на средство преступления). При этом 
основное внимание уделяется защите внешнего периметра организации, 
использующей технологии внутри сети, а не защите реальных людей, 
которые становятся жертвами и атакуются киберпреступниками. Например, 
Федеральное бюро расследований США обнародовало данные о том, что 

                                                 
1Потери организаций от киберпреступности [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Потери_организаций_от_киберпреступно
сти– Дата доступа: 15.02.2021. 

2Киберпреступность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.qaz.wiki/wiki/Cybercrime– Дата доступа: 15.02.2021. 
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только в 2018 году киберпреступники украли более 12 млрд. долларов США 
с помощью мошенничества с электронной почтой1. 

Таким образом, киберпреступность перешла на определенно новый 
уровень своей организации и сами напоминают крупные транснациональные 
корпорации. Киберпреступники наносят значительный ущерб экономике, при 
этом получая для себя минимальный ущерб. Для защиты от киберугроз 
субъектам экономики необходимо иметь понимание того, кто и как 
подвергается атакам. Только тогда можно будет принять соответствующие 
меры, ориентированные на обеспечение цифровой экономической 
безопасности. Понимая врага и угрозы, компании, применяющие правильные 
средства защиты, могут не только защитить свои финансы и репутацию, но и 
сыграть решающую роль в подавлении глобальной волны 
киберпреступности. 

 
 

Поляков Сергей Сергеевич,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Чиканова Елена Сергеевна,  

доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита  
Краснодарского университета МВД России, кандидат экономических наук 

 
Аудиторская проверка возникновения и исполнения обязательств  

перед поставщиками и подрядчиками 
 

Вопросы организации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
на предприятиях и в организациях, обеспечивающие достоверной и 
своевременной информацией менеджеров при принятии ими управленческих 
решений, заслуживают особого внимания в силу того, что постоянно 
совершающийся кругооборот хозяйственных средств вызывает непрерывное 
возобновление многообразных расчетов.2 Достоверность информации о 
расчетах с поставщиками и подрядчиками является одним из объектов 
аудита, как внешнего, так и внутреннего. Основными целями аудита расчетов 
с поставщиками и подрядчиками являются, во-первых, установление 
правильности ведения учета расчетов с поставщиками и подрядчиками за 
товарно-материальные ценности (ТМЦ), принятые работы и оказанные 
услуги, во-вторых, достоверность показателей финансовой отчетности по 
показателям расчетов с поставщиками и подрядчиками.3 
                                                 

1Что такое киберпреступность? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/what-is-cybercrime.– Дата доступа: 
15.02.2021. 

2 Методические аспекты аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками О.В. 
Мощенко, А.Ю. Усанов 

3 Методические аспекты аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками О.В. 
Мощенко, А.Ю. Усанов 
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Долговые обязательства можно разделить на категории в соответствии 
с источником их формирования, разделить их по видам обязательств, по 
характеристикам и по соотношению с кредиторской задолженностью. 

Учитывая сроки их гашения их можно классифицировать на 2 
категории: 

- краткосрочные, которые выполняются в срок 12 месяцев после 
завершения указанной даты; 

- долгосрочные, более 12 месяцев после завершения отчетной даты. 
Нужно понимать, что риски невозврата будут связаны с завершением 

срока дебиторской задолженности. Погашение обязательств по степени их 
актуальность можно разделить на такие виды, как срочные, просроченные и 
отсроченные обязательства. 

По возможности взыскание долговых обязательств можно 
сегментировать на 3 категории: надежные, сомнительные и безнадежные, 
которые взыскать уже не получится. 

Обеспеченный долг является срочным и обеспеченным долгом. 
Долговые обязательства предприятий признаются как сомнительные, если не 
был совершен факт их погашения или с высокой степенью вероятности они 
так и не будут погашаться в требуемый период, прописанный в договоре, и 
при это не предоставлялись никакие сопутствующие гарантии. (п. 1 статьи 
266 Налогового кодекса РФ)1. 

Долговые обязательства определяются как безнадежные, (п. 2 ст. 266 
Налогового кодекса РФ) по завершении срока их давности на основании акта 
государственных органов, если определена ликвидация лица – должника, то 
его долг признается как невозможные к возврату согласно постановлению 
судебных приставов-исполнителей. 

Самым распространенным, удобным, и довольно простым способом 
расчета по договору является расчет с помощью платежных поручений. 

В соответствии с условиями договора платежные поручения можно 
применять для того, чтобы внести предоплату за продукцию, ряд работ и 
услуг или для выполнения периодических платежей  

В бухучете долги указывают на счетах: 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;  
Cч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;  
Cч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
Cч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;  
Cч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;  
Cч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;  
Cч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;  
Cч. 75 «Расчеты с учредителями»;  
Cч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Независимо от оценки товарно-материальных ценностей в 

аналитическом учете, счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в 
                                                 

1 Налоговый Кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 



1706 
 

синтетическом учете кредитуется согласно расчетным документам 
поставщиков. В случае, если счет-фактура поставщика уже была принята и 
сделали по ней выплату, а продукцию еще не получили или после того, как 
продукция была принята на склад, и был установлен факт несоответствия в 
требуемом количестве  или было обнаружено несоответствие по стоимости 
или были обнаружены прочие числовые ошибки, то со счета 60 «с 
подрядчиками и подрядчиками»  будет выполнено зачисление на указанный 
размер суммы  согласно со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами »(субсчет« Расчеты, но дебиторская задолженность»). 

В настоящее время в России сформирована система из пяти уровней 
нормативного регулирования аудита, описанные в таблице ниже: 

На начальной стадии нужно выполнить анализ системы внутреннего 
контроля с поставщиками и подрядчиками. Выполняя собеседование с 
должностными лицами компании, аудитору необходимо сегментировать 
задачи принятия решений, проведения транзакций и контроля, то есть 
должна быть определена группа лиц, принимающих управленческие решения 
– гендиректор или руководитель департамента, выполняющий операции, 
связанные с заключением договоров на поставку продукции, должны нести 
ответственность и контролировать бухучет фирмы, контроль признания и 
амортизации коммерческой кредиторской задолженности. Эту работу 
должны выполнять бухгалтера в головном офисе. 

Аудиторы также должны проверять наличие плана рабочих процессов 
для расчетов с поставщиками и подрядчиками, проверять достоверность 
первичных вычислений данных и заниматься организацией архивирования. 

Второй этап связан с фактическим контролем за формированием 
достоверной информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками по 
экономике. Это будет включать в себя1: 

1) Осуществление контроля за неукоснительным соблюдением правил, 
регулирующих расчет с контрагентом. 

2) Подтверждение полноты информации об обязательствах перед 
поставщиками и подрядчиками, отраженной в бухгалтерской записи и 
годовых отчетах нужно выполнять выборочно на основе операций по приему 
товарно-материальных ценностей, работ и услуг. 

Необходимо учитывать тот факт, что фирма обязана регулярно вести 
управление своих счетов: обеспечивать регулярное получение денежных 
средств от покупателя или заказчика, а также предоставлять возможности 
регулярно оплачивать свои обязательства перед поставщиком и 
подрядчиком. С таким подходом у фирмы не должно возникать проблем с ее 
финансовой устойчивостью. 

Анализируя договоренности с поставщиком и подрядчиком нужно 
учитывать тот факт, что у фирмы не только есть обязательства перед 
контрагентом, но также и ряд претензий по выданным авансам. 
                                                 

1 Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник – Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2017 
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Формирование кредиторской задолженности без учета контроля и 
управления может привести к финансовой нестабильности фирмы. Это 
должно подразумевать тот факт, что нужно уравновешивать кредиторскую и 
дебиторскую задолженность и вести контроль времени выплат дебиторами 
сумм, которые нужны для планирования расчетов с поставщиком и 
подрядчиком. 

Подводя итоги, следует сказать, что цель аудита расчетов с 
поставщиками и подрядчиками – это доказательство полноты, достоверности 
и своевременности информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками, 
которая отражена в бухгалтерском учете предприятия. Основными 
нормативными актами, которые используются для проверки, являются 
Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, а также законодательные акты, 
регулирующие порядок расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
 

 
Ривоненко Екатерина Денисовна,  
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Использование зарубежного опыта в борьбе с коррупцией 
как фактор обеспечения экономической безопасности государства 

 
Одним из наиболее опасных и распространенных преступлений против 

государственной власти и ее интересов являются преступления 
коррупционной направленности. Статистика говорит о том, что число 
коррупционных преступлений неуклонно растет. Следовательно, коррупция 
создает реальную угрозу Российской Федерации, а самое главное она 
разрушает представление граждан о справедливости власти, что приводит к 
негативному отношению людей к власти. Коррупция – один из 
распространенных видов преступности, как в России, так и за рубежом. Вы 
только задумайтесь, какой урон она наносит экономике государства, 
социальным сферам, да и в целом, как влияет на политику. Негативную роль 
коррупции сложно переоценить, так как она проявляется во многих сферах 
жизнедеятельности, и тем самым не дает государству идти по пути 
цивилизованного развития. Чтобы снизить уровень коррупции, необходимо 
создать эффективный и четкий механизм борьбы с ней. Разработка данного 
механизма является трудоемким процессом, и невозможна, как без анализа 
самих коррупционных преступлений, так и без анализа коррупционной 
политики других стран. Таким образом, необходимым и актуальным является 
изучения опыта зарубежных стран в сфере борьбы с коррупцией с целью 
внедрения наиболее жизнеспособных схем и механизмов в нашей стране. 
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 Высокие результаты в противодействии коррупции имеют Китай, 
США, Израиль, Канада. Перечень их методов борьбы обширен: начиная от 
выработки законодательства в области реализации способов борьбы с 
коррупцией заканчивая популяризацией антикоррупционных идей в сфере 
госслужащих. 

Преступления коррупционного характера распространены во всех ее 
аспектах, а осуществляемые меры антикоррупционной политики направлены 
на поддержание общественного настроения, морально-психологической 
стабильности граждан и высокого уровня правопорядка. Сингапур числится в 
списке государств, впервые внедривших активные и плодотворные меры по 
снижению коррупции. Правительство страны смогло добиться 
положительных итогов путем эффективного воплощения в жизнь грамотно 
продуманной антикоррупционной политики, направленной на решение задач: 

- упрощение деятельности бюрократического аппарата;  
- строгое регулирование служебных полномочий чиновников;  
- контроль за соблюдением морально-этических кодексов 

госслужащих. 
Законодательная база борьбы с коррупционными преступлениями 

эффективна, органы исполнительной власти дают положительный результат. 
Регламентированы также частные антикоррупционные задачи и меры. 
Обширно применяются меры уголовной, административной и 
дисциплинарной ответственности. Помимо собственного благополучия, 
субъект взяточничества ставит под сомнение успешное становление своих 
родственников. 

Израиль проявил наиболее актуальные способы в борьбе с коррупцией. 
Страна представляет собой одну из независимых от коррупции держав. В 
Израиле коррупция представляет собой нелегальное обогащение 
государственных служащих за счет использования служебного положения. 
Новая концепция мониторингового контроля является одной из значимых 
типов борьбы за возможными коррупционными действиями. Обширный 
опыт работы сделал назначение с законодательными предписаниями и 
ограничениями на покупку подарков и других объектов. Кодексы этики 
высокого класса, которые включают в себя рекомендации, сделанные 
выводы, некоторые дорогостоящие и необязательные принципы имеют 
существенное значение.  

Последовательность борьбы с коррупционными действиями в 
Нидерландах изобретена в конструкциях стратегии «системного устранения 
коррупции». Главной работой страны является формирование почтительного 
взаимоотношения к госслужащему. Кроме того в государстве внедрен проект 
противодействия коррупции. Он содержит в себе несколько последующих 
условий:   

- публичность в задачах обнаружения противоправных действий;  
- нарастание контролирования работы лиц, пребывающих в должностях 

высокой коррупционной опасности; 
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-превенция коррупционной деятельности;  
- создание условий, в присутствии которых работникам становится не 

выгодным заключать сделку и т.д. 
Практическая деятельность противодействия коррупции в США 

базируется  на комплексе мер по предупреждению коррупционных действий 
и привлечению к уголовно-правовой ответственности. Основы должностной 
работы и  моральные действия – это основные принципы чиновников. 
Надлежащие комитеты и комиссии Сената реализовывает 
антикоррупционный надзор. Как и почти по всему миру в действиях по 
предотвращению коррупции направленности и наказанию объектов 
взяточничества принимают участие, прокуратура, министерство юстиции, 
полиции и учреждение самостоятельных прокуроров. Кроме того, без 
исключения каждый уроженец США способен проинформировать 
министерство юстиции об известных ему прецедентов связанных с 
коррупцией. За представленную информацию ему предназначена доля 
средств.  

Очень часто в Канаде коррупционные действия равняются с 
государственным предательством и характеризуются как более значительные 
действия вопреки сообщества. И взяткодатель, и взяткополучатель 
преследуются наравне. Самой весьма жесткой санкцией в Канаде в сфере 
коррупционной деятельности для депутата  приравнивается к 
государственному предательству. Основываясь на законах Канады, можно 
отметить, что  коррупционные действия угрожают лишением депутатской 
неприкосновенности и тюремным решением вплоть до 14 лет.  

В Китае тоже присутствуют актуальные способы борьбы с 
коррупционной направленностью. В рассматриваемой мною стране плюсом 
является то, что основа преобразования  государственного законодательства 
основывается на международном стандарте. В Китае существуют особые 
судебные органы. Их практическая деятельность состоит в расследовании 
исключительно коррупционных дел. За взяточничество и коммерческий 
подкуп в данной стране предусмотрены жесткие мероприятия, в том числе 
два типа смертных вердиктов. Рассматривая статистику Китая именно в 
области коррупционных действий, можно отметить следующее:  за 
вымогательство было привлечено более миллиона работников 
правительственного аппарата, 10 тыс. госслужащих почти расстреляно и 120 
тысяч получили от 10 до 20 лет тюремного решения от судебных органов. 
Важным методом на пути борьбы с коррупцией на сегодняшний день 
являются квалификационные экзамены, а так же прохождение аттестации. 

Необходимо отметить роль коррупции во Франции. В практической 
деятельности многие ученные говорят о том, что существует близость 
моделей коррупции между Францией и Россией. Как и во всех странах 
существует законодательная база. Страна опирается на самый важный закон 
в сфере коррупции с 1993 года закон «О предотвращении коррупции и о 
прозрачности экономической деятельности и публичных процедурах». 
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Существуют отрасли с сфере коррупционной деятельности: начиная от 
использование средств государственного бюджета до взаимоотношения 
между органами власти различных уровней. Также по предотвращению 
коррупционных действий была создана Центральная служба. 

Уникальные моменты для стран СНГ в области антикоррокупционной 
стратегии: 

1) Большинство стран-участниц Содружества Независимых Государств 
ставят коррупция на первое место в списке угроз как наиболее опасную, 
которую должна решить стратегия национальной безопасности в первую 
очередь. 

2) входящие в СНГ страны считают, что коррупционные действия 
должны быть основаны на эффективном и сильном национальном и 
международном законодательстве 

3) для предотвращения коррупционной направленности в странах СНГ 
существуют различные способы, стратегии, планы, программы, которые 
направлены на борьбу с коррупцией; 

4) во всех странах СНГ делают упор на развитие законодательства в 
сторону усиления моральной ответственности за правонарушения 
коррупционного характера;  

5) большинство стран-участниц Содружества Независимых Государств 
необходимой задачей считают повышение уровня честности служащих.  

Следовательно, расследование зарубежного опыта борьбы с 
коррупцией показывает, что невозможно пресечь преступления 
коррупционной направленности без сильного законодательства и 
осуществить усиленные меры государственной власти. В заключении 
необходимо отметить ключевые меры по предупреждению коррупции и 
борьбы с ней: 

1) Более сильное антикоррупционное законодательство и 
усовершенствование контроля; 

2) создание хорошей системы государственных органов, которые 
должны обеспечить качественное исполнение принятых против коррупции 
решений;  

3) повышение уровня касаемо управленческих процессов;  
4) создание механизма решения кадровых вопросов, исключающего 

возможность преследования частных интересов;  
5) повышение профессиональных качеств служащих;  
6) оптимизация материального стимулирования и социальной защиты 

государственных и муниципальных служащих. Чтобы обесценить доходы от 
взяток, зарплата должна быть достаточно высокой;  

7) внедрение кодексов этики.  
Подытоживая теоретическую и практическую часть статьи можно 

сказать следующее: государство должно благополучно реализовываться в 
рамках российской антикоррупционной стратегии. В первую очередь оно 
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должно найти отражение в формировании правовой базы по борьбе с 
коррупцией, устранению факторов, влияющих на нее. Так же будут 
оптимизированы условия и механизмы государственных и муниципальных 
закупок. Следовательно, стоит выполнять требования к дисциплине 
государственных служащих и совершенствовать систему мониторинга 
коррупционных правонарушений, чтобы иметь возможность оперативно 
реагировать на них. Важным фактором является поддержка международного 
сотрудничества по вопросам противодействия коррупции. 
 
 

Рукавичкин Антон Дмитриевич,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Чиканова Елена Сергеевна,  

доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита  
Краснодарского университета МВД России, кандидат экономических наук 

 
Искажения данных бухгалтерского учета и способы их выявления 

 
Для принятия рациональных и обоснованных управленческих решений 

лицам, их принимающим, необходимо владеть полной и максимально 
достоверной информацией о финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Таким образом, финансовая отчетность играет важнейшую роль 
в этом процессе как источник информации. Это повышает значения 
погрешностей и допущений в ней, которые могут возникнуть как в 
результате случайных ошибок, так и в результате неправомерных действий 
лиц, имеющих в основном корыстные мотивы.   

Проблема правдивости и реальности бухгалтерских записей была 
актуальной во все времена существования двойной записи и балансоведения. 
В 1926 г. профессор И.Ф. Шерр в книге «Бухгалтерия и баланс» в главе 
«Вуалирование баланса» отмечал необходимость «бросить свет на тайны 
балансовых мастеров, ставящих себе задачей, конечно, в силу самых 
различных мотивов представить в лучшем или худшем свете положение, 
состояние и размеры имущества предприятия и доходность последнего». 
Основной своей задачей такие «мастера» считали сокрытие деловых фактов, 
имущественного положения или обязательств предприятия, затушевывание 
их, придание им неясного вида и т.п. 

В последнее время различные наблюдается рост количества различных 
мошеннических действий, направленных на неправомерное личное 
обогащение различных лиц или достижение иных целей, для получения 
личной выгоды. Одним из таких видов мошенничества является 
фальсификация бухгалтерской информации различными способами. 
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Несмотря на возросшую тенденцию ужесточения законодательства в 
сфере бухгалтерского учета, количество случаев совершения различных 
мошеннических не перестает расти, а способы их совершения и маскировки 
совершенствуются, что значительно осложняет процесс их выявления и не 
позволяет принять своевременные меры по устранению последствий таких 
действий. 

При фальсификации данных бухгалтерского учета даже, даже в рамках 
неправомерного изменения данных первичной документации, информация, 
которая содержится в финансовой отчетности, перестает быть достоверной. 
Так как пользователями этой отчетности являются не только сотрудники и 
руководство организации, но и внешние пользователи, например банковские 
организации или иные инвесторы, то такая недостоверность сведений может 
привести к более значительному для внешних пользователей ущербу. 

Рассмотрим основные цели, которые преследуют лица, которые 
намеренно искажают данные бухгалтерского учета: 

1) Увеличение показателей прибыли от продаж и прибыли до 
налогообложения; 

2) Увеличение показателя чистой прибыли; 
3) Сокрытие операционных убытков от деятельности; 
4) Сокрытие операций по выводу активов или легализации денежных 

средств; 
5) Сокрытие фактов хищения имущества организации; 
6) Сокрытие иных фактов противоправной деятельности организации. 
Стоит отметить, что  искажение сведений бухгалтерского учета может 

быть совершено как на уровне руководства организации, так и сотрудниками 
рядовых отделов, отвечающих за регистрацию определенных операций. 

В зависимости от должностного положения лица цель и размер данных, 
которые подвергаются изменениям, могут отличаться. Например, фиктивное 
увеличение различных показателей прибыли будет выгодно для руководства 
и учредителей организации, с целью привлечения средств инвесторов или 
предоставления недостоверных сведений о финансовом положении в 
банковскую организацию, для получения более значительного размера 
кредита или выгодных его условий. Различные подразделения организации 
заинтересованы в отражении положительной динамики своей деятельности, 
что и способствует совершению ими действий, направленных на фиктивное 
завышение показателей, отражающих их деятельность в бухгалтерском 
учете. Также руководством может преследоваться цель уменьшения налога 
на прибыль, путем фиктивного уменьшения прибыли до налогообложения. 

Достижение этих целей требует использование соответствующих 
способов фальсификации данных. Наиболее часто совершаются такие 
действия, как: 

 Оформление фактов хозяйственных жизни подложными 
документами или занесение в них недостоверной информации; 



1713 
 

 Сокрытие или искажение результатов инвентаризации; 
 Привлечение фиктивных контрагентов для переводов им и 

получения от них денежных средств; 
 Иные действия, направленные на искажение информации 

бухгалтерского учета. 
Выявление совершенных подлогов должно осуществляться 

своевременно. Для этого в некоторых организациях существуют собственные 
отделы внутреннего аудита или службы безопасности. Эти подразделения не 
осуществляют сплошной контроль документального отражения 
осуществляющихся операций и полную проверку контрагентов, однако их 
наличие позволяет значительно снизить вероятность искажения данных 
бухгалтерского учета и своевременно их устранять. 

Способы выявления различного вида фальсификаций требует знания 
специфики деятельности организации, что позволит проводить не сплошную 
проверку всей документации, а исследовать отдельную ее составляющую. 

Применение методов выявления искажений данных требует 
целесообразности, то есть лицо, их применяющее, должно понимать, какие 
результаты и сведения будут получены в результате совершения им 
определенных действий. 

Проведение встречной проверки, подразумевающей под собой 
сопоставление нескольких экземпляров определенного документа, 
полученных из различных источников, позволит сравнить данные о 
конкретной операции, отраженные в нем. Этот способ применяют при 
проверке обоснованности бухгалтерских записей о хозяйственных операциях 
с контрагентами или между отдельными подразделениями организации. 

Организация в предприятии на должном уровне взаимного контроля 
также затрудняет возможность фальсификации данных о хозяйственных 
операциях, которые отражаются в документации, передающейся между 
подразделениями такого предприятия (склады, цеха и т.д.).  

Стоит отметить, что выбор метода поиска искаженной информации 
должен быть обусловлен информацией, характером возникших расхождений. 
Процесс формирования учетных данных, их взаимозависимость и влияние 
друг на друга, определяют направление поиска и способы изобличения 
найденных расхождений. 

Появление в отчетности тех или иных признаков мошенничества еще 
не является свидетельством искажения данных или того, что компания 
использует незаконные схем, но стоит обратить повышенное внимание на 
отчетность такой организации. 

Признаками возможного мошенничества в отчетности могут быть 
участившаяся смена топ-менеджеров компании, родственные или дружеские 
связи между ними, негативная деловая репутация руководителей компании, 
снижение доли выручки от продаж в совокупных доходах компании, 
остающихся стабильными, существенная величина непокрытого убытка, 
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высокая дебиторская задолженность, большая прибыль при дефиците 
собственных средств, частая ротация внешних аудиторов, нахождение 
подразделений (филиалов) в труднодоступных для аудиторов регионах. 

К сожалению, формирование и предоставление пользователям 
недостоверной информации становится распространенным явлением и одной 
из главных угроз экономической безопасности России. В этих условиях 
повышается ответственность внутренних и внешних аудиторов, в основе 
которой лежит понимание содержания и последствий хозяйственных 
операций и их влияния на финансовое состояние. 

 
 

Сельдикова Амуланга Владимировна,  
курсант 3 курса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
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Совершенствование деятельности правоохранительных органов  

в системе противодействия легализации преступных доходов в России 
 
Многие отечественные и зарубежные ученые в течение последних 

десятилетий пытались дать точное определение понятию легализация 
преступных доходов, но до сих пор исследователи этой актуальной и 
серьезной угрозы не могут прийти к единому мнению в вопросе о сущности 
этого явления. 

Одна часть ученых утверждает, что легализация доходов, полученных 
преступным путем – это определенного рода процесс, который состоит в 
умышленном сокрытии доходов полученных от преступной деятельности 
посредством изменения информации об этих источниках, совершения сделок, 
благодаря которым преступные доходы «отмываются» в экономическом 
обороте. 

Другая часть научного сообщества склоняется к мнению, что 
легализация заключается в совершении любых, связанных с преступными 
доходами действий, в результате которых происходит возникновение, 
изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей в части, 
касающейся этих доходов. 

Приведенные выше понятия являются далеко не последними. Большое 
количество определений легализации доходов добытых преступным путем 
сводится к единой цели – дать наиболее полное и точное понятие этому 



1715 
 

негативному явлению, обозначить все характерные черты и признаки для 
обеспечения эффективной борьбы с этой угрозой. 

Вместе с тем, как в российском законодательстве, так и в научных 
работах наравне с  термином легализация доходов полученных преступным 
путем применяется понятие «отмывание». Так, согласно статье Федерального 
закона №3-ФЗ от 07.08.2001г. «Противодействие легализации (отмыванию) 
доходов полученных преступным путем» под легализацией (отмыванием) 
преступных доходов понимаются действия по приданию законного вида 
владению и распоряжению доходами (денежными средствами или 
имуществом), которые были добыты в результате совершения преступленной 
деятельности.1 

На основе раскрытой сущности приведенного выше понятия можно 
выделить признаки, характерные легализации (отмыванию) преступных 
доходов (рис.1).2 

 

 
Рисунок 1 – Признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 

 
  

                                                 
1 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» // Российская газета от 9 августа 2001 г. № 151; 

2 Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов, 
полученных в результате совершения коррупционных преступлений // Вестник 
экономической безопасности. 2010. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-
sposoby-legalizatsii-otmyvaniya-prestupnyh-dohodov-poluchennyh-v-rezultate-soversheniya-
korruptsionnyh-prestupleniy (дата обращения: 28.02.2021). 
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Далее для наиболее полного понимания сущности этого явления нами 
предлагается рассмотреть основные цели, которые пытаются достичь 
преступники при легализации (отмывании) преступных доходов:1 

 Скрыть следы источников происхождения преступных доходов; 
 Создать видимость правомерности получения денежных средств и 

иного имущества, полученных в результате совершения преступления; 
 Скрыть субъекты легализации преступных доходов и лиц, которые 

извлекают эти доходы; 
 Уклонится от уплаты налогов (сборов) и страховых взносов. 
 Обеспечить удобный и безопасный доступ к преступным доходам; 
 Создать условия для законного инвестирования преступных доходов 

в законный бизнес. 
 Финансировать террористическую деятельность и иные формы 

организованной преступности. 
 И т.д. 
Таким образом, отмывание преступных доходов представляет собой 

сложнейший процесс по приданию правомерности денежным средствам и 
имуществу.2 В связи с чем, возникает острая необходимость досконального и 
оперативного изучения актуальных способов и приемов, которые применяют 
преступники в своей противозаконной деятельности, для результативного 
противодействия этой серьезной угрозе экономической и государственной 
(если речь идет о финансировании терроризма и экстремизма) безопасности 
Российской Федерации. Ниже приведены основные способы легализации 
преступных доходов (рис.2).3 

 

                                                 
1 Иванов А.В. Противодействие легализации преступных доходов в системе мер 

обеспечения экономической безопасности / А.В. Иванов. – М.: ООО «Угрешская 
типография», 2018. – 212 с. 

2 Пузырев С.А. Тенденции деятельности ФАТФ по противодействию угрозам 
глобальной финансовой системе // Вестник экономической безопасности. 2020. № 3. 
С. 302-306. 

3 Зимин О.В. Характеристика понятия «Преступные доходы» // Вестник 
экономической безопасности. 2009. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-
ponyatiya-prestupnye-dohody (дата обращения: 28.02.2021). 
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Рисунок 2 – Типичные способы легализации (отмывания) доходов,  
полученных преступным путем 

 
Все перечисленные способы могут различным образом 

комбинироваться и сочетаться. Но в практике противодействия отмыванию 
преступных доходов принято выделять наиболее типичные модели такой 
легализации. 

Первой моделью отмывания доходов, полученных в результате 
совершения преступлений, является структурирование. Суть этого приема 
заключается в дроблении одной финансовой операции на множество мелких 
с незначительными суммами денежных средств. Осуществление 
перечислений денежных средств осуществляется как через многочисленные 
банки, так и с помощью почтовой связи, через ломбарды и др. в результате 
совершения перечисленных действий исходная сумма вновь аккумулируется 
на одном (нескольких) счетах, откуда уже на вполне законных основаниях 
перечисляется в иностранные банки. 

Второй моделью легализации представляется применение электронных 
форм легализации преступных доходов: при расчетах, заключении и 
осуществлении финансовых сделок, покупке ценных бумаг, при этом 
совершенно необязательным является материальное выражение товара. 
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Третья условная моделью – это разветвленная система фиктивно 
существующих организаций. Такие предприятия обычно проходят 
государственную регистрацию, используя либо утраченные и похищенные 
документы, либо поддельные документы. После открытия банковского счета 
организации на ее счете концентрируются денежные средства, переводимые 
от других фиктивных предприятий. 

Контрабанда наличной валюты является еще одной моделью 
отмывания доходов, добытых в результате совершения преступлений. После 
пересечения государственной границы денежные средства зачисляются на 
иностранный банковский счет, а потом переводятся на счета в другие банки, 
чтобы скрыть следы преступных деяний.  

Альтернативная банковская система, как модель легализации 
преступных доходов заключается в прохождении имущества и денежных 
средств через запутанную систему многочисленных доверенных лиц-
преступников, осуществляющих свою противоправную деятельность в этой 
же области на границах территорий Таиланда, Бирмы и Лаоса, так 
называемый «золотой треугольник». Представители организованной 
преступности благодаря этой модели могут обмениваться опытом по 
отмыванию доходов, полученных в результате совершения преступлений и 
совершенствоваться в данной сфере своей деятельности, привлекая все 
большее количество «единомышленников». 

Следует отметить особенности легализации преступных доходов 
транснациональными преступными организациями. Во-первых, действия по 
приданию правомерного вида преступных доходов происходят в большей 
степени в финансовой сфере на международном уровне, во-вторых, для 
оперативности, простоты и эффективности осуществления своей преступной 
деятельности, злоумышленники используют новейшие достижения 
информационных технологий, наконец, наблюдается тесная взаимосвязь 
между легализацией преступных доходов и другими преступлениями в 
налоговой и таможенной сферах деятельности.1 

Таким образом, в данной статье, на мой взгляд, была достаточно полно 
и всесторонне изучена сущность такой угрозы экономической безопасности 
государству как легализация (отмывание) преступных доходов, были 
изучены признаки этой деятельности, цели, которые преследуют 
преступники, а также основные приемы и модели отмывания денежных 
средств и иного имущества, полученных в результате совершения 
преступлений. 

 
 
 
 
 
                                                 

1 Кузнецова Е. И.   Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / 
Е. И. Кузнецова. - М.: Изд-во Юрайт, 2019. - 294 с. 
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Использование специальных экономических знаний при 

выявлении преступлений в сфере строительства 
 

По данным Росстата за 11 месяцев 2020 года предприятия 
строительной отрасли выполнили работ на сумму 8,2 трлн. рублей. Всего в 
2019 году в бюджет поступило налогов на сумму 22,73 трлн. руб., из них от 
строительства 3,5 трлн. рублей, что составляет 15,39%.1 Таким образом, 
можно отметить, что отрасль строительства представляет собой одну из 
наиболее важных сфер формирования доходной части бюджета России. 
Данная отрасль непосредственно связана и со сферой промышленности 
(оборудование и материалы), и с бюджетной (в части расходов около 70% 
финансирования проектов осуществляется  за счет средств РФ и ее 
субъектов), и с налоговой, и с кредитно-финансовой (проектное 
финансирование инвестиционных проектов и прочих объектов). Сферу 
строительства можно смело назвать «локомотивом российской экономики». 

Вместе с тем, высокие обороты данной отрасли, а также ее 
особенности, такие как нестационарность и неоднотипность строительного 
производства и характера конечной продукции, значительное количество 
участников процесса, занятых в сферах выполнения строительных работ, в 
некоторых случаях длительный и многоэтапный цикл строительства (с этапа 
подготовки к проектированию и заканчивая этапом вводом в эксплуатацию 
может пройти десяток лет), делают крайне привлекательной данную 
отрасльдля ряда преступных элементов общества. 

Можно выделить следующие наиболее распространенные виды 
преступлений: кража, хищение, мошенничество, присвоение или растрата, 
незаконное предпринимательство, налоговые преступления, банкротство 
строительных организаций, преступления коррупционной направленности и др.2 

Более классическим методом беззаконной экономической деятельности 
в строительной сфере считается действия, совершаемые под видом, так 
называемых, законных операций. Так, например, за первое полугодие 2019 г. 
выявлено более 69 тысяч данных преступлений, что было озвучено 
Бастрыкиным Александром Ивановичем на международной студенческой 

                                                 
1 НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей) Презентация «Строительная 

отрасль – 2021» от 03.02.2021г. г.Москва 
2Борин Б.В. «Классификация преступлений, совершаемых в строительном 

комплексе»https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-prestupleniy-sovershaemyh-v-
stroitelnom-komplekse/viewer 
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научно-практической конференции «Современная уголовная политика 
России в сфере криминализации экономических отношений». 

Данный метод заключается в том, что в  процессе вполне законных 
финансово-хозяйственных операций совершаются различные обманы, в 
бухгалтерском и налоговом учете подделываются первичные документы. 
Особое внимание следует уделять таким хозяйственным операциям: как 
проведение расчетов между подрядчиком/субподрядчиком и 
заказчиком/генеральным подрядчиком; расчет величины дохода/прибыли и 
сумм налогов; оприходование и списание строительных материалов; 
формированию фонда оплаты труда и начисление социальных взносов, 
начислению заработной платы и прочее. 

Так, в целях уклонения от уплаты налогов путем умышленного 
увеличения затрат и занижение налогооблагаемой базы часто используется 
«субподрядная» схема завышения расходов, что обуславливает 
формирование ложного вычета по налогу на добавленную стоимость. При 
совершении таких хищений, заключаются договоры с субподрядчиками на 
проведение несуществующих или завышенных объемов работ. Это связано 
либо с нарушением технологии производства, либо с производством 
«скрытых» работ, либо осуществляется замена материалов и оборудования, 
указанных в проектно-сметной документации, на более дешевые аналоги, 
либо производится экономия на строительстве временных сооружениях и 
коммуникаций, указанных в ПОСе, требующихся для строительства и т.д. 

Выявление и раскрытие преступлений в сфере строительства напрямую 
зависит от организации работы по анализу учетной и технологической 
документации, что предполагает использование специальных экономических 
знаний.1 

Таким образом, специфика организации выявления экономических 
преступлений в изучаемой сфере предполагает использование комплекса 
знаний из различных областей: экономики управления отраслью 
строительства, бухгалтерского учета, финансов, налогового учета, 
архитектурно-инженерно-строительных технологий (как объектов 
капитального строительства, так и реконструкции объектов, капитальные и 
текущие ремонты). Применение указанных специальных знаний 
осуществляется в рамках их поисково-познавательной деятельности. 

Анализ следственной практики органов внутренних дел 
свидетельствует, что большая часть доказательной базы по преступлениям в 
сфере строительства строится на результатах заключений экономических и 
строительно-технических экспертиз. Успех расследования экономических 
преступлений в сфере строительства напрямую зависит от успеха выявления 
этих преступлений. 

                                                 
1Соловьев О.Д. «Формы и методы применения специальных познаний при 

осуществлении фактического контроля в сфере строительства» 
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-metody-primeneniya-spetsialnyh-poznaniy-pri-
osuschestvlenii-fakticheskogo-kontrolya-v-sfere-stroitelstva 
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Основные виды преступлений можно разделить на совершение их: 
в сфере жилищного строительства. Одним из самых распространенных 

способов совершения преступлений в сфере жилищного строительства 
является мошенничество, с помощью которого обманным способом 
изымаются денежные и иные материальные ценности у населения; 

в сфере промышленного строительства. Преобладающими способами 
преступной деятельности в промышленном строительстве являются 
хищение, присвоение и растрата. 

В настоящее время в России наибольшую актуальность представляет 
собой выявление преступлений в сфере долевого строительства. Несмотря на 
действие Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», который дает гарантии по защите прав 
дольщиков при наступлении непредвиденных обстоятельств у застройщика, 
создание финансово-строительных пирамид на сегодняшний день является 
одним из наиболее распространенных способов мошенничества в сфере 
оборота жилой недвижимости (37% уголовных дел). Выявление жилищно-
финансовых  пирамид – одно из приоритетных направлений работы 
ОЭБиПК. Сотрудниками ОЭБиПК на постоянной основе проводится анализ 
имеющихся в производстве материалов проверок, устанавливаются 
перспективные материалы, связанные с завладением мошенническим 
способом денежных средств лиц, путем заключения фиктивных договоров с 
«аффилированными» организациями, под видом выполнения строительно-
монтажных работ. Проведение оперативно розыскных мероприятий, 
доследственных проверок по материалам, связанным с хищением денежных 
средств граждан при долевом участии в строительстве жилья, как правило, 
поручаются наиболее опытным и квалифицированным сотрудникам. 

При проверке документов по таким делам требуется тщательно 
сопоставлять: правильность и полноту поступления денежных средств от 
дольщиков или инвесторов на банковские счета застройщика, соответствие 
сумм в выписках банка суммам, отражающихся в первичных документах; 
наличие отметок банка об обработке платежных документов и т.д. Следует 
отметить, что при выявлении несанкционированных исправлений в 
платежных документах компетентные органы обязаны провести встречную 
сверку с документами кредитного учреждения, документами контрагентов, 
запросить информацию из  налоговых органов. 

Хищения при строительстве чаще всего выявляются при анализе 
сопоставления первичной документации фирмы-застройщика или 
подрядчика, проектной документации и актам выполненных работ. Так, 
некоторыми из примеров выявления, являются: 

- анализ исходно-разрешительной документации на строительство на 
законность проведения строительно-монтажных работ, 
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- сопоставление материалов и оборудования, указанных в проектной-
сметной документации и актах выполненных работ, на соответствие их 
первичной бухгалтерской документацией, что позволяет выявить и 
занижение стоимости при замене их на более низкокачественные, и 
занижение количества,  

- анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками на предмет 
увеличения затрат и, как следствие, увеличение себестоимости (часто 
практикуется закупка по завышенной от фактически  рыночной стоимости, с 
последующим «вознаграждением» на разницу), 

- анализ оприходования излишков материалов при проведении 
строительных работ, а также после демонтажа. 

Должностным лицам, которые заняты выявлением преступлений в 
строительной сфере, следует обращать внимание на наличие скрытого или 
замаскированного преступления. Данная информация должна составлять 
основу деятельности при выявлении данных  преступлений и быть единой с 
теми положениями, которые лежат в основе расследования этих 
преступлений.1 

Привлечение компетентных специалистов в области бухгалтерского 
учета и аудита, проведение судебных строительно-технических экспертиз 
при расследовании преступлений в сфере строительства  это важнейшие 
методы использования специальных знаний при расследовании преступлений 
в сфере строительства. Успех выявления преступлений в большой мере 
связан с привлечением квалифицированных специалистов и экспертов при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действиях, с 
использованием консультационной деятельности сведущих лиц, с допросом 
специалистов и экспертов. 

Участие специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях является 
одной из самых распространенных форм использования специальных 
экономических знаний при выявлении преступлений в сфере строительства. 

Вместе с тем, хочется отметить, что имеется тенденция в улучшении 
качества экономических знаний в процессе обучения и повышения 
квалификации сотрудников МВД, что совершенствует процесс и сокращает 
сроки выявления и предотвращения  экономических преступлений в отрасли 
строительства. 

 
 
 
 

                                                 
1Кулешов О.Н. «Особенности выявления и расследования экономических 

преступлений в сфере строительства: проблемы оптимизации» 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vyyavleniya-i-rassledovaniya-ekonomicheskih-
prestupleniy-v-sfere-stroitelstva-problemy-optimizatsii 
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Необходимость повышения финансовой грамотности  
среди военнослужащих и лиц гражданского персонала  

в Вооруженных силах Российской Федерации 
 
Работа ученых, государственных деятелей в области определения 

такого понятия как «финансовая грамотность» за последние 20 лет текущего 
столетия позволяет прийти к выводу, что на сегодняшний день нет 
общепринятого термина, который можно было бы определить как основной. 
Финансовая грамотность как один из видов направлений грамотности имеет 
свое начало от традиционного понятия «грамотность». 

Словарь русского языка дает нам понятие грамотность как «фундамент, 
на котором можно построить дальнейшее развитие человека». 

Развитие общества и науки, применение новых технологий привело 
к расширенному толкованию термина «грамотность». Виды грамотности 
определяются через определенную сферу деятельности и описываются 
в словарях и научных изданиях.  

Онушкин В.Г. и Огарев Е.И., отмечают что «грамотность  это результат 
обучения, выраженный в способности человека действовать в соответствии 
с объективной логикой предметного мира». Современное общество 
финансовую грамотность выделяет в отдельное направление развития 
как механизма развития государства в целом. 

В стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы изложены основные приоритеты, цели и 
задачи, способы эффективного достижения целей и решения задач в сфере 
государственного управления отношениями, возникающими в сфере 
повышения финансовой грамотности населения, создании системы 
финансового образования и информирования в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг в Российской Федерации на среднесрочный 
период. Настоящая Стратегия является основой для разработки 
государственных программ Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Термины, которые используются в этой стратегии следующие: 
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Финансовая грамотность – результат процесса финансового 
образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, 
умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных 
финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового 
благосостояния; 

Финансовое образование – процесс, посредством которого потребители 
финансовых услуг (инвесторы) улучшают свое понимание финансовых 
продуктов, концепций и рисков и с помощью информации, обучения 
развивают свои навыки и повышают осведомленность о финансовых рисках 
и возможностях, делают осознанный выбор в отношении финансовых 
продуктов и услуг, знают, куда обратиться за помощью, а также принимают 
другие эффективные меры для улучшения своего финансового положения. 
В русскоязычной среде под этим понимается скорее просветительская 
деятельность и точнее может быть названо финансовым просвещением; 

Основы финансово-грамотного поведения – сочетание финансовых 
знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для 
принятия успешных и ответственных решений на финансовом рынке и 
являющихся результатом целенаправленной деятельности по повышению 
финансовой грамотности. 

Имея понятия об общих толкованиях термина грамотности стоит 
выделить, что  основоположником достижения высокого уровня финансового 
образования граждан современного общества, гарантом их благополучия 
выступает государство, которое разрабатывает, утверждает и через 
государственные и частные организации реализует программы повышения 
образования до определенного уровня общества в целом.  

В нашем исследовании мы рассматриваем категорию военнослужащих 
как неотъемлемую часть общества в целом, как нашего государства, так и 
любого другого. Рассматривая социально  экономический статус, 
военнослужащие, та часть населения, которая присутствует в верхнем, 
среднем, базовом и нижнем слоях нашего общества, такой вывод можно 
сделать исходя из наличия у военнослужащего определенного уровня 
образования и занимаемой ими должности в сложной иерархии системы 
Вооруженных Сил. Государство обращает особое внимание на защиту 
границ от внешних угроз и гарантом того является армия. Для того чтобы 
армия была высокопрофессиональной и отвечала современным требованиям 
по всем показателям, подготовка военных специалистов должна проводится 
на должном уровне. Военный специалист, обучающийся в высшем учебном 
заведении должен обладать знаниями навыками по приобретаемой 
профессии, но также это тот специалист, который готовится еще и как 
специалист управленческого звена и его в процессе обучения развивают как 
будущего управленца. Продвигаясь по служебной лестнице, будущий 
управленец в системе Вооруженных Сил должен обладать знаниями и 
навыками управления войсковым хозяйством, взаимодействовать с 
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гражданскими организациями, где без знаний и навыков финансовой 
грамотности данная деятельность не может осуществляться эффективно.  

Для курсанта и офицера, финансовая грамотность нужна не только, 
чтобы управлять, но и для того, чтобы самому себе обеспечивать финансовое 
благополучие. 

По приведенному анализу Министерством обороны Российской 
Федерации были сделаны выводы что люди, умеющие грамотно планировать 
свой личный бюджет, более эффективны на службе, вне зависимости от 
звания и должности. Поэтому повышение уровня финансовой грамотности – 
это ключ к финансовому благополучию семей военнослужащих и залог 
национальной безопасности России. 

На сегодняшний день прикладывается много усилий (учеными, 
банками, органами военно-политической работы Вооруженных Сил 
Российской Федерации и т.д.) для решения проблем в финансовой сфере 
военнослужащих, однако статистика происшествий среди военнослужащих 
по причине не правильного распределения бремени ответственности перед 
банковским сектором говорит нам о той фундаментальной проблеме, с 
которой предстоит разбираться специалистам еще не один год. К большому 
сожалению, финансовые проблемы медленно, но верно становятся 
основными причинами трагических событий происходящих в среде 
военнослужащими. 

Работа по поиску новых, перспективных путей финансового 
образования общества проводится непрерывно со стороны государственных 
органов власти и научно-исследовательских центров, в том числе и в период 
пандемии COVID-19, результаты которых в свою очередь, способствуют 
снижению финансовых рисков, у всех категорий граждан.  

Представитель Минфина России в глобальном партнерстве 
за финансовую доступность «группы двадцати» (g20)  член наблюдательного 
совета международной сети по финансовому образованию организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Зеленцова А.В. 
прокомментировала: «ОЭСР признает, что пандемия COVID-19 имеет весьма 
многообразные последствия для социально-экономического устройства мира. 
Помимо тревоги за здоровье, граждане страдают от неопределенности 
по целому ряду финансовых вопросов, вызванной временным закрытием 
предприятий, школ и мест общественного пользования, карантинными 
мерами, а также нестабильностью на рынке ценных бумаг и неясностью 
перспектив пенсионного обеспечения. В ситуации пандемии коронавируса и 
социально-экономического кризиса вопросы личной ответственности за 
финансовое благополучие становятся еще более актуальными в большинстве 
стран мира, поскольку угрожают финансовой и социально-экономической 
стабильности государств. Повышение уровня финансовой грамотности в 
период пандемии, в свою очередь, способствует снижению рисков. 
Финансово грамотное население лучше подготовлено к экономическим 



1726 
 

шокам, знает, как избежать или минимизировать возможный ущерб. ОЭСР 
говорит о необходимости анализа и выявления наиболее пострадавших 
групп, а также о возможном изменении приоритетов финансового 
образования и целей финансовых инициатив и добавлении новых целевых 
групп. 

По данным публикации материалов всемирного банка (МБРР – МАР) в 
период с 2019 по 2021 год прогнозы экономического роста стран мира в 
условиях пандемии COVID-19 предполагают снижение уровня доходов 
населения, рост цен на все виды товаров и услуг, что негативно скажется 
на благосостоянии рядовых граждан и на экономике в целом. 

Результаты проведенного анализа научной литературы (экономики, 
социологии, философии, педагогики, психологии) позволяют нам говорить 
о том, что мировой опыт применения направлений повышения финансовой 
грамотности населения показывает, что все проекты берут начало от 
решений принятых на государственных уровнях. В своем аналитическом 
исследовании Корень А.В., Голояд А.Н. и Ивашинникова Е.А. провели 
уровень финансовых знаний граждан зарубежных стран, провели их 
сравнение сделав вывод: «без понимания элементарных финансовых знаний 
и навыков у граждан отсутствует возможность принимать наиболее 
правильные решения для повышения собственного благополучия». 

Анализируя результаты проведенного исследования рейтинговым 
агентством Standard&Poor’sFinancialServices LLC по уровню финансовой 
грамотности населения ряда стран мира в 2014 году, целью которого было 
установить ту часть граждан, которые обладают знаниями, навыками 
финансовой грамотности и умению применять их в повседневной жизни от 
общего числа населения отдельного государства. Итак: 

первое место по отсутствию должного финансового образования 
граждан стран распределили между собой  Йемен, Афганистан и Ангола, у 
которых показатель составил 13,5%;  

24% населения, имеющие представление о финансовой грамотности 
проживает в странах Южной Азии; 

38% финансово-грамотного населения проживает на территории 
России, Белоруссии, Сербии, Камеруна, Кении, Того, ОАЭ, Мадагаскара; 

40% данной категории граждан находится в Украине, Сенегале, 
Казахстане, Замбии; 

4 % соответствующих граждан в Туркменистане, Монголии, Зимбабве. 
Подробный график приведен на рисунке 1. 
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Рисунок   Распределение финансово грамотного населения. 

 
Исследование проводилось методом опроса граждан от 15 лет и 

старше. Положительным критерием оценки финансовой грамотности 
гражданина являлось три правильных ответа из четырех. 

Более благоприятное положение дел в организации финансового 
образования на сегодняшний день в Дании, Швеции и Норвегии, 
перечисленные государства занимают первое место в общем рейтинге. 

Второе место с процентом – Канада и Израиль. 
Третье место было присуждено Великобритании.  
Соответственно можно сделать вывод, что страны занявшие 1,2,3 места 

по шкале международного экономического рейтинга являются финансово 
грамотными со среднем показателем равным 55%. 

В ходе исследования было установлено, что различного рода факторы 
(по, возраст, профессия) существенно влияют на результат финансовой 
грамотности:  

– среди мужского населения 35%, а среди женского населения – 30%; 
– процент финансовой грамотности зависит от занимаемого 

социального статуса граждан (низший класс, средний класса и высшего); 
– образование граждан; 
– возраста (1 место в рейтинге занимают люди в возрасте до 40 лет, 

второе до 50 лет и 3 место 65 лет и более).  
Рассматривая и анализируя финансовую грамотность граждан России 

следует отметить, что вопросу финансовой грамотности населения в истории 
России к сожалению уделялось посредственное внимание.  

Уровень государственного образования в сфере финансовой 
грамотности организовывался на низком уровне со строго определенным 
кругом лиц, занимавших государственные посты в сфере зарождающейся 
экономики и финансов того времени. В период Советского Союза гарантом 
благосостояния и благополучия граждан выступало государство, которое 
устанавливало на государственном уровне заработные платы, пенсии, 
страховые выплаты. Количество всех имеющихся финансовых инструментов 
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можно было пересчитать по пальцам. Затрагивая психологический аспект 
финансового поведения  военнослужащих Советского периода, следует 
отметить, что как и общество в целом военнослужащим были строго 
определены и гарантированы государством их права и свободы в области 
финансового поведения, отвечающие потребностями военнослужащего 
в профессиональной деятельности и личной жизни, обеспечивающий 
достойный уровень благосостояния личности. В образовательном процессе 
острой необходимости в формировании психологической финансовой 
устойчивости в условиях государственной экономике у будущих военных 
специалистов не было. Толчком началу финансового образования в 
Российской Федерации и в тоже время испытанием для всего общества в 
силу его неготовности к предстоящим переменам послужили либеральные 
реформы 1992 года. С либерализацией цен и торговли был сделан первый 
шаг к переходу от плановой к рыночной экономике, подписан указ «О 
свободе торговли», началась программа приватизации. Период реформ 
данного периода негативно повлиял на экономику государства, произошел 
резкий спад доходов населения, сопровождающийся всплеском инфляции. 

Развитие свободы применения финансовых инструментов в условиях 
зарождения рыночной экономики новой России дала толчок к интеграции 
финансового поведения военнослужащих, как составной части общества. 
Военнослужащие, как и рядовые граждане, пережили период застоя и 
падения темпов роста экономики, финансовых обвалов и кризисов, стали 
непосредственными участниками в становлении нового набирающего 
обороты Российского государства с новыми, взглядами, направлениями и  
методами экономического развития. В образовательном процессе подготовки 
будущих военных специалистов государство заинтересовано получать 
финансово-грамотных военнослужащих, психологически подготовленных к 
принятию финансово-обоснованных решений, как в профессиональной 
деятельности, так и в личной жизни как рядового гражданина.  

Дальнейшим действием со стороны государства в 2008 году было 
принятие концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 года, повышение финансовой грамотности обозначено 
в качестве одного из основных направлений формирования инвестиционного 
ресурса.  

В 2017 г. утверждена стратегия развития финансового рынка РФ 
на период до 2023 года, оно рассматривается в качестве важного фактора 
развития финансового рынка в России.  Замыслом которого является: 
«Разработка Министерством финансов России совместно с рядом 
федеральных органов исполнительной власти и при участии Всемирного 
банка ведет программы повышения финансовой грамотности населении». 
Промежуточным результатом продуктивной работы является факт 
ежегодного рейтинга ОЭСР опубликованный в национальном банковском 
журнале где «РФ занимает 9-е место с комплексным баллом - 12,2». 
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Для того, чтобы военнослужащие могли повысить уровень своей 
финансовой грамотности, был создана максимально простой и понятный 
алгоритм. Он состоит из четырех основных и двух дополнительных блоков.  

Основные блоки: 
«Финансовая арифметика»; 
«Виды и формы кредитов»; 
«Основные понятия»; 
«Ипотека». 
В них представлены многочисленная информация о финансах, 

кредитных продуктах, разной степени сложности экономические задачи 
на кредиты.  

Дополнительные блоки:  
«Правила пользования кредитными продуктами»; 
«Типичные ошибки при кредите». 
Здесь военнослужащий сможет извлечь для себя полезную 

информацию, которая поможет ему не ошибиться и сделать правильный 
выбор при использовании финансовых услуг. 

Так же следует отметить, что в Вооруженных Силах Российской 
Федерации задача по повышению финансовой грамотности возложена на 
Главное военно-политическое управление, которое с Банком России 
выполняет эти работы по совместно утвержденному Плану мероприятий. 

На основании указанного плана в Военном университете коллективом 
финансово-экономического факультета под научным руководством 
профессора В. Сплендера и участии заведующего кафедрой финансов и 
управления банковской деятельностью в Вооруженных Силах профессора 
О. Антонюка, адъюнкта кафедры А. Белякова разработан «Программный 
комплекс оценки уровня финансовой грамотности военнослужащих, лиц 
гражданского персонала и их психологической устойчивости к 
неоправданным финансовым рискам». 

Программный комплекс является новым программным продуктом, 
состоит из 3 основных тестовых обучающих модулей и является 
практической реализацией утвержденных Правительством РФ Стратегии и 
Плана мероприятий Банка России и Минобороны. В ходе работы над 
программным комплексом оценки уровня финансовой грамотности 
военнослужащих к его разработке проявили интерес специалисты 
Департамента психологической работы МО РФ, социологического центра и 
кафедры психологии Военного университета. Кроме того, консультации и 
практическую помощь в разработке комплекса активно оказывали 
специалисты Банка России и ПАО «Промсвязьбанка». 

Программный комплекс предназначен для комплексной оценки 
командиром общего уровня финансовой грамотности военнослужащих и лиц 
гражданского персонала Вооруженных Сил с целью профилактики рискового 
поведения подчиненных в финансовой сфере. 

С его помощью командир может: 
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Установить уровень недостатка финансовых знаний у 
военнослужащих; 

Вскрыть возможные материальные проблемы военнослужащего, 
связанные с финансовыми обязательствами и своевременно определить 
индивидуальный подход решения возникших финансовых проблем; 

По результатам тестирования группировать военнослужащих 
для тематических консультаций и обучения финансовой грамотности. 

Вывод: в настоящее время в Вооруженных Силах России 
сформирована четкая взаимосвязанная система повышения финансовой 
грамотности, которая предусматривает недопущение возникновения проблем 
у военнослужащих из-за финансовой неграмотности, а так же выработана 
система помогающая командирам выявлять факторы возникновения у 
военнослужащих проблем в данной области. Однако, можно добавить что 
также неотъемлемой частью для повышения финансовой грамотности и 
избеганию проблем в данной сфере является комплекс мероприятий военно-
политической работы, который в свою очередь требует, в первую очередь, 
формирование у личного состава правовой культуры и выработки четко 
поставленных и правильных действий. 

 
 

Томахина Анастасия Сергеевна,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Быкова Кристина Викторовна,  

заместитель начальника кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита  
Краснодарского университета МВД России, кандидат экономических наук. 

 
Значение использования специальных бухгалтерских познаний при 

выявлении и предупреждении мошенничества в экономической сфере 
 

Еще в первом десятилетии ХХ века стало очевидно, что развитие 
экономических отношений, социально-экономические преобразования, 
усложнение взаимоотношений между хозяйствующими субъектами имеют 
как позитивные, так и негативные последствия. К негативным последствиям 
следует отнести криминализацию ключевых отраслей экономики, усиление 
споров и конфликтов между сторонами хозяйственных отношений.  

Данный факт находит подтверждение в статистических данных о 
состоянии преступности в Российской Федерации. В структуре преступлений 
экономической направленности наибольший удельный вес имеют 
преступления, квалифицируемые уголовным законодательством как 
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мошенничество (по данным МВД1  более 25% от общего количества 
преступлений экономической направленности).  

При этом мошеннические действия могут совершаться при хищении 
бюджетных средств, совершении коррупционных преступлений и прочих 
преступных посягательств.  

Анализ судебной практики по делам о мошенничестве показал, что в 
специфике мошеннических действий прослеживается тенденция к их 
совершению с использованием системы бухгалтерского учета. Данная 
проблема усугубляется разнообразием форм собственности и отраслевыми 
особенностями их оформления, что требует применения определенных 
методик исследования фактов хозяйственной деятельности на предмет 
наличия в них следов мошенничества.  

Мошеннические действия в системе учета и отчетности представляют 
собой комплекс противоправных действий, а именно:  

преднамеренное искажение информации в бухгалтерской 
документации;  

фальсификация показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
преднамеренное изменение или сокрытие информации, используемой 

при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
необоснованное изменение документов или учетных записей;  
неотражение или сокрытие информации об экономических событиях 

или фактах хозяйственной жизни; 
злоупотребление учетными принципами. 
Поскольку нарушения законности нередко скрываются за визуально 

правильно оформленными документами, значение бухгалтерского 
исследования таких документов становится очень важным, а зачастую и 
определяющим ход выявления и расследования преступления этапом.  

В силу специфики отношений, возникающих между экономическими 
субъектами, скоростью развития законодательства и мирового опыта, слабых 
экономических компетенций сотрудников правоохранительных органов 
стало очевидно, что для эффективного решения споров в гражданском, 
административном и уголовном разбирательствах бывает необходимо 
привлечение специалистов, обладающих достаточными знаниями в 
необходимой сфере.  

Инициаторами экономических исследований могут являться различные 
экономические субъекты, заинтересованные в объективном мнении о 
правильности и точности отражения в системе учета тех или иных фактов 
хозяйственной деятельности. При этом специалистам необходимо решить 
широкий круг задач, к которым относятся: 

проверка правильности организации бухгалтерского учета; 

                                                 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь - ноябрь 2020 года [Электронный ресурс] / URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/21933965/ 
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определение порядка принятия к учету и списания с него основных 
средств, а также начисления амортизации; 

оценка законности отражения в бухгалтерском учете проводимых 
экономическим субъектом сделок гражданско-правового характера; 

проверка своевременности и правильности проведения 
инвентаризации; 

другое.  
При выявлении и предупреждении мошенничества в экономической 

сфере наиболее востребованными являются специальные бухгалтерские 
знания, поскольку именно посредством их применения удается отчленить 
хорошо замаскированные под законные действия преступные махинации от 
не требующих вмешательства правоохранительных органов экономических 
отношений.  

Законодательно не установлено определение «специальных 
бухгалтерских знаний (познаний)». Однако, проведя анализ различных 
подходов к определению данного понятия, для данного исследование было 
выбрано наиболее точное, по нашему мнению, определение, приведенное 
Дубоносовым С.Е. в его учебном пособии «Судебная бухгалтерия»1. 

Он определяет специальные бухгалтерские знания как совокупность 
знаний, умений и навыков (опыта) в сфере бухгалтерского учета, 
использование которые обеспечивает достижение правоохранительных целей 
за счет проведения исследования процессов и явлений финансово-
хозяйственной деятельности экономических субъектов.  

Специальные бухгалтерские знания широко применяются в рамках 
оперативно-розыскной деятельности, арбитражном, уголовном и 
гражданском процессах.  

При этом формы их применения напрямую зависят от субъектов, 
которые являются их носителями, к которым относятся: 

- сотрудники правоохранительных органов; 
- лица, обладающие профессиональными знаниями в области 

бухгалтерского учета.  
Специальные экономические познания могут применяться как на 

процессуальной (после возбуждения уголовного дела, так и на 
непроцессуальной (до возбуждения уголовного дела) стадии. 

На основе проведенного анализа потребностей правоохранительной 
системы в рамках предупреждения, выявления и раскрытия экономических 
преступлений, в т.ч. мошенничества, было выявлено, что проведение 
исследования данных бухгалтерского учета и отчетности предполагает 
решение следующих задач: 

выявление в бухгалтерских документах различных существенных 
искажений данных; 

                                                 
1Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: Учебно-практическое пособие.-М.:  

Книжный мир, 2006. - 252 с. 
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диагностирование отдельных показателей деятельности 
хозяйствующего субъекта на основе данных бухгалтерской отчетности; 

установление взаимосвязи между данными первичных и сводных 
документов; 

соотношение данных бухгалтерского учета с черновыми записями и 
внеучетными документами и т.д.  

Необходимость применения специальных бухгалтерских познаний в 
рамках предупреждения, выявления и раскрытия экономических 
преступлений непосредственно оперативными сотрудниками обусловлена 
рядом факторов, а именно:  

возможностью непосредственного использования полученных в 
результате исследования бухгалтерской информации данных для решения 
оперативно-розыскных задач; 

необходимостью формирования наиболее полного представления об 
обстоятельствах имеющихся фактов хозяйственной деятельности; 

стоящей перед ним задачей оценить характер обнаруженных 
преступлений, а также определить полноту имеющейся информации, 
вызывающие оперативный интерес бухгалтерские документы; 

возможностью определить момент привлечения к исследованию 
документов специалистов и экспертов, а также грамотно поставить перед 
ним вопросы для исследования; 

возможностью правильно определить последовательность проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 

В современной юридической и экономической науке не существует 
единой классификации методов документального исследования учетной 
информации, однако такая классификация представлена в научных работах 
по судебной бухгалтерии и экономико-криминалистическом анализе. Она 
предполагает следующих групп методов:  

исследование отдельно взятого документа; 
исследование документов, отражающих аналогичные операции; 
исследование документов, отражающих взаимосвязанные операции.  
Бухгалтерское исследование может помочь обнаружить негативные 

факты экономической деятельности, которые проявляются в несоответствии 
документальных данных. Конкретизирующие приемы анализа, а также иные 
отдельные его методы помогают выявить видовые документальные 
несоответствия. 
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Терроризм как глобальное явление 

и угроза национальной безопасности России 
 

Терроризм-это стратегия, базой которого является систематическое 
применение устрашения политических врагов (противников), путем угрозы 
физической расправы, физического насилия, запугивания с угрозой расправы 
или убийства по политическим или каким-либо иным мотивам. В основу 
данной стратегии входит достижение экономических, религиозных, 
политических, и идеологических целей путем насилия. 

В законодательстве России это определение дается нам как идеология 
насилия и на практике, имеющая воздействие на социальное сознание, также 
на принятие решений органами государственной власти, местного 
самоуправления и международными организациями, связанная с силовым 
воздействием, устрашением мирного населения и(или) различными другими 
формами противоправных действий с применением насильственных 
действий, тиранического давления. 

В правовую базу противодействия данной стратегии в России входят: 
-Международные договоры; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральные законы Российской Федерации; 
-Указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 
- Распоряжения и постановления Правительства Российской 

Федерации. 
В качестве нормативных актов Президента и Правительства можно 

выделить: 
- указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 
- указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных 

мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»; 
- постановление Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 1244 «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)» и другие. 
Ст. 13 Конституции России запрещает формирование и деятельность 

социальных объединений, целью которых является подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности страны, 
разжигание религиозной, социальной, расовой, национальной розни. 

Для Уголовного Законодательства России Финансовое обеспечение и 
поддержка терроризма как вид преступной деятельности появился 
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относительно недавно, однако, задолго до криминализации этого деяния, его 
признаки имели место быть, соответственно и причинами несения 
ответственности за рассматриваемое деяние стало повышение степени 
общественной опасности, значительный рост количества и масштабности 
преступлений террористического характера, применение новых методов и 
инструментов их совершения, что привело к необходимости разработки 
новых механизмов по противодействию, подготовке кадрового аппарата и 
совершенно нового, эффективного правового поля  по противодействию в 
данном направлении и инкриминированию ответственности. 
Активизировались как государства в частности, так и в целом, как система, 
мировое сообщество во взаимодействии, по внедрению новых подходов, о 
лицах непосредственно не выполняющих террористический акт, но 
способствующих путем финансирования и вербовке. Следовательно, подрыв 
экономической базы террористических сообществ, является одним из 
результативных инструментов борьбы. 

В том, что данная проблема в нынешних реалиях является актуальной и 
злободневной не должно ставиться под вопрос, и должны быть предприняты 
максимально эффективные меры по предупреждению, пресечению и 
раскрытию преступлений данной направленности, так как финансирование 
терроризма является материальной основой, это база для активного 
выражения противоправных действий, которые УК РФ именует 
террористическими актами. 

Одним из первоочередных аспектов борьбы с терроризмом является 
выявление и пресечение его ресурсной и финансовой поддержки, 
материального обеспечения. Так в современных условиях при борьбе с 
терроризмом важным является выявление источников его финансирования и 
их пресечение. 

К источникам финансирования терроризма относят: 
 денежные средства людей с террористической идеологией; 
 благотворительность; 
 средства от торговли наркотиками, контрабанды; 
 аккумулирование и перераспределение ресурсов с использованием  

специально разработанных финансовых схем; 
 использование международной системы «хавала» для свободного 

перемещения денег, драгоценных камней и металлов без сопроводительных 
документов; 

 курьерская доставка и др.  
Данные перечень не является исчерпывающим, т.к. в условиях 

постоянного противостояния террористы разрабатывают и применяют на 
практике все более совершенные способы привлечения и перемещения 
денежных средств. 

На сегодняшний день, система преступлений террористической 
направленности включает статьи УК РФ: 

-205 («Террористический акт»); 
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-205.1 («Содействие террористической деятельности»); 
-205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма»); 
-205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности»); 
-205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»); 
-205.5 («Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации»); 
-205.6 («Несообщение о преступлении»); 
-206 («Захват заложника»); 
-207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»); 
-208 («Организация незаконного вооруженного формирования и 

участие в нем»); 
-211 УК РФ («Угон воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава»); 
-220 («Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами»); 
-221 («Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ»); 
-277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля»); 
-278 («Насильственный захват власти или насильственного удержание 

власти»); 
-279 («Вооруженный мятеж»); 
-360 («Нападения на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой»); 
-361 («Акт международного терроризма»). 
Помимо вышеуказанных деяний, совершение преступлений 

террористической направленности может сопровождаться незаконным 
использованием оружия (ст. 222, 223, 226 УК РФ), организацией массовых 
беспорядков (ст. 212 УК РФ) и других деяний, входящих в главу 24 УК РФ. 

Отягчающим признаком преступлений данной направленности 
является использование служебного положения, организаторская 
деятельность в террористических целях, пособничество в совершении 
террористического акта, и соответственно предусматривает более строгое 
наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Следует отметить, что 
уголовный закон России трактует о том, что если лицо своевременно 
уведомляет органы власти, о том, что оно содействовало совершению 
террористического акта, либо финансировало его, и таким образом 
способствует предотвращению либо пресечению преступления, и в его 
действиях не содержится иного состава преступления, то оно освобождается 
от уголовной ответственности. 
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Терроризм отражает культ насилия, представляет собой продукт 
деструктивных сил в обществе и в человеке, и поощряет его силу и 
распространение, обесценивая человеческую жизнь. 

Террористические атаки наносят большой физический и 
психологический ущерб, приносят массовые человеческие жертвы, массы 
людей начинают отрицать общие духовные и нравственные ценности. 
Отсутствие в правовом поле государства эффективных методов и механизмов 
противодействия финансированию терроризма порождает резкий всплеск как 
самого терроризма, так и деяний, сопряженных с ним, что создает войны, 
порождает ненависть между государствами, ненависть между различными 
социальными и национальными группами, так же и другие негативные 
последствия, как для отдельного государства, так и для мирового 
сообщества. 

Современный человек, современное государство должны знать о том, 
что нужна эффективная правовая база в области противодействия терроризму 
и его финансовому обеспечению. Иметь, разрабатывать и совершенствовать  
механизмы и методы в данной области, так как их отсутствие порождает 
нарастание самого терроризма, деяний сопряженных с ним, создает 
опасность жизни и здоровью граждан и ставит под угрозу не только 
безопасность своей страны, но и всего мирового сообщества. 

Итак, терроризм – это криминальное, социально- политическое 
явление, которое создает угрозу для национальной безопасности Российской 
Федерации. Воздействие он осуществляет за счет применения незаконного 
насилия, как правило с выдвижением требований в адрес органов 
государственной власти, международным организациям или для подрыва их 
деятельности, так же для выгодного для них поведения людей, путем 
устрашения. Финансовая помощь, полное или частичное предоставление 
каких-либо средств, которые в дальнейшем будут использованы для 
совершения террористических атак, является преступлением. 

В ходе написания статьи были определены основные методы и 
способы, которые используют преступники для финансирования 
террористической деятельности, такие как привлечение средств в сети 
Интернет, незаконные способы получения средств, привлечение средств с 
использованием некоммерческих организаций, перемещение средств с 
использованием наличных средств, перемещение средств с использованием 
банковских счетов и банковских карт, перемещение средств с 
использованием нерегулируемых субъектов. 

Проведенный анализ данной темы показывает, что имеют место быть 
факты совершения террора и по настоящее время, продолжается его 
поддержка в виде финансирования, основные причины их совершения 
остаются теми же, на почве социальных, экономических и политических 
конфликтов. Тревожным сигналом для социума и государства является 
пропаганда насилия, рост которой набирает обороты, и это указывает на то, 
что есть не разрешенные проблемы в основных сферах жизни общества 
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станы. Соответственно, государство и мировое сообщество должно быть 
нацелено на недопущение совершения террористических атак, должно 
урегулировать и принимать предупредительные меры в вопросе социальных 
и политических проблем. 

Россия, как и ряд многих стран, нацелена на решении данной 
проблемы, участвует в международных конференциях, усиленно работает и 
ведет совместную работу в рамках взаимодействия по сокращению 
терроризма как в своей стране, так и международного терроризма. 

Решение исследуемой  проблемы состоит в уменьшении его масштабов 
и жертв, а в идеале, к чему нужно стремиться современному обществу и 
государству, это искоренение терроризма,  и выход заключается в изменении 
сознания людей, навязанных идеалов, их мировоззренческих установок и 
взглядов, где каждая личность должна начинать с себя, и основой этого 
начинания должны быть положительные моральные и нравственные 
принципы, где человеческое здоровье и жизнь являются первоочередным и 
неприкосновенным. 

 
 

Федорова Анна Юрьевна,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Сотская Тамара Всеволодовна,  

доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат экономических наук, доцент 
 

Влияние способов оценки объектов бухгалтерского учета  
на формирование финансовых результатов деятельности организации 

 
Экономическая информация о деятельности организации имеет 

отражение в регистрах бухгалтерской информации, на основе регистров 
бухгалтерского учета формируются итоговые формы бухгалтерской 
отчетности. Формы бухгалтерского учета являются не только способом 
представления итогов экономической деятельности организации, но и базой 
данных для проведения различных аналитических расчетов и процедур в 
рамках финансового анализа. Финансовый анализ деятельности организации 
проводится в целях оценки хозяйственной деятельности организации и 
определения путей повышения ее эффективности. Следует отметить, что 
итоговые значения показателей бухгалтерской отчетности могут различаться 
в зависимости от выбранных организацией элементов бухгалтерской 
отчетности. При анализе результатов экономической деятельности 
организации рассматривается форма № 2 бухгалтерского баланса – отчетная 
форма, содержащая информацию о доходах и расходах, а также о 
финансовых результатах деятельности организации.  
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Порядок заполнения статей Отчета о финансовых результатах, 
формирование финансовых результатов деятельности организации напрямую 
зависит от выбранных элементов учетной политики организации. В учетной 
политике закрепляются способ начисления амортизации, порядок списания 
общехозяйственных, коммерческих расходов, свернутое или развернутое 
формирование финансового результата о выбытия активов на счете 91. 
Применение вариантов элементов учетной политики вызывает отнесение на 
расходы различных сумм затрат, и, как следствие, различные финансовые 
результаты в каждом выбранном варианте. 

Например, если выручка организации за расчетный период составила 5 
900 тысяч рублей, в том числе НДС 20%, расходы составили 2 800 тысяч 
рублей (материальные расходы, заработная плата, страховые платежи, 
прочие расходы), то амортизация, при первоначальной стоимости объекта 
основных средств 8 000 тысяч рублей и сроком полезного использования 7 
лет, может быть исчислена линейным способом, способом уменьшаемого 
остатка, способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования. Предположим, что объект основных средств был приобретен 
в отчетном периоде и использовался 6 календарных месяцев, тогда сумма 
амортизации составит: 

Амортизация линейным способом: 8 000 тыс. руб. / 7 лет / 12 месяцев 
*6 месяцев = 571,429 тысяч рублей составит амортизация за отчетный 
период. 

Амортизация способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования: 8 000 * 7 лет / (1+2+3+4+5+6+7) / 12 месяцев * 6 
месяцев = 1 000 тысяч рублей. 

Управленческие расходы организации за отчетный период составили 
750 тысяч рублей, и они могут быть списаны либо непосредственно на счета 
калькулирования себестоимости продукции, либо на счет учета продаж.  

Расходы на продажу могут учитываться также разными способами: 
либо полностью признаваться в отчетном периоде (в нашем примере 300 
тысяч рублей), либо распределяться между видами продукции, исходя из их 
производственной себестоимости, объема, веса и других характеристик и 
признаваться в отчетном периоде в сумме 150 тысяч рублей. 

Прочие доходы и расходы признаются в отчем периоде в развернутой и 
свернутой форме: выручка от продажи неиспользованных материалов – 90 
тысяч рублей, в том числе НДС, фактическая себестоимость – 70 тысяч 
рублей, банковские услуги – 7 тысяч рублей. 

На основе приведенных выше данных составим и рассмотрим отчет о 
финансовых результатах по образцу унифицированной формы в 
соответствии с Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н (ред. От 19.04.2019) 
«О формах бухгалтерской отчетности организации» (таблица). 
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Таблица  – Отчет о финансовых результатах за рассматриваемый период. 
Показатели (тыс. руб.) 1 вариант 2 вариант 

Выручка 4720 
(5900-1180 (НДС) 

4720 
(5900-1180 (НДС) 

Себестоимость 4 121 
(2 800+571+750) 

3800 
(2800+1000) 

Валовая прибыль 599 920 
Коммерческие расходы 300 150 
Управленческие расходы - 750 
Прибыль от продаж 299 - прибыль (20) - убыток 
Прочие доходы 90 20 

(90-70) 
Прочие расходы 77 

(70+7) 
7 

Прибыль до 
налогообложения 

312 - прибыль (7) - убыток 

 
Из таблицы следует, что в первом и втором варианте различаются не 

только показатели по суммам строк составленного Отчета о финансовых 
результатах, но также и итоговые финансовые результаты. В первом 
варианте организация получила прибыль (+312 тысяч рублей), а во втором 
убыток (-7 тысяч рублей). При этом данные для заполнения Отчета были 
одни и те же, различались только принятые организацией элементы учетной 
политики. 

Вышеприведенные расчеты наглядно показывают зависимость 
итоговых сумм финансовых результатов деятельности организации от 
способов оценки объектов бухгалтерского учета, принятых в приказе об 
учетной политике фирмы.  

На основе полученной информации, можно сделать несколько выводов: 
1. Значительная часть показателей бухгалтерской отчетности в 

стоимостном и экономическом выражении определяется элементами учетной 
политики; 

2. В процессе исследования показателей отчетности, нужно не только 
проводить оценку рассчитанных на основании установленных фирмой 
коэффициентов показателей деятельности организации, но и принимать во 
внимание особенности формирования статей Отчета о финансовых 
результатах с учетом влияния избранного виды оценки отдельных объектов 
бухгалтерского учета в принятой организацией учетной политике. 

 
 
 
 
 
 
 



1741 
 

Фоминых Валерий Витальевич,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Чиканова Елена Сергеевна,  

доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита  
Краснодарского университета МВД России, кандидат экономических наук 

 
Координация деятельности государства по противодействию 

легализации доходов, полученных преступным путем 
 
Изначально понятие «отмывание денег» появилось в США в 1972 года, 

связано это было с Уотергейским скандалом, данные о котором в 
последующие годы публиковались в прессе Соединенных штатов, включая 
ситуацию, связанную с отправкой в Мексику пожертвований в размере 200 
тысяч долларов. В последствие, данные пожертвования использовались для 
финансирования нелегальных операция с предвыборной компанией Ричарда 
Никсона. Данный скандал послужил последующей отставке президента 
Никсона. Это был единственный эпизод в истории США когда президент 
прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей. 

В 1989 году по решению стран «Большой семерки» был создан 
межправительственный орган – Группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), деятельность данного органа заключалась в 
разработке мировых стандартов по противодействию отмывания 
нелегальных доходов и оценке соответствия национального законодательства 
и стандартов принятым межнациональным нормам. ФАТФ создал так 
называемый «черный список». Данный список подразделялся на три группы: 
первая группа – страны с самым высоким уровнем риска, которые не 
сотрудничают с ФАТФ и против них мировое сообщество применяет 
ответные меры (Иран, КНДР); вторая – страны с высоким риском, которые 
также не сотрудничают, но против них меры не были применены, но они 
находятся под тщательным наблюдением (Пакистан, Сербия); третья – 
страны, которые согласны сотрудничать, однако неразвитая финансовая и 
надзорная инфраструктура не позволяют взаимодействовать с ФАТФ 
(Камбоджа, Намибия и пр.). 

В последствие термин «отмывание денег» был закреплен в Директиве 
Совета Европейских сообществ в 1991 году. Данное определение состояло из 
4 пунктов и первый из них звучал следующим образом: «присвоение или 
передача имущества, если известно, что оно получено от преступной 
деятельности или участия в ней, в целях сокрытия, утаивания незаконного 
происхождения имущества или в целях оказания помощи любому лицу, 
избежать наказания за свои деяния». В дальнейшем данное определение 
многократно упоминалось в различных международных правовых актах1. 
                                                 

1Директива 91/308/ЕЭС Совета ЕС от 10 июня 1991 г. о предотвращении 
использования финансовой системы в целях отмывания денег. 
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В Российской истории близкое по смыслу определение термина 
«отмывание доходов» появилось еще в 1885 году в «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных». 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что на 
сегодняшний день в Российской Федерации существует множество схем 
легализации доходов полученных преступным путем, и с каждым днем их 
становится все больше и больше.  

Под легализацией доходов полученных преступным путем в 
соответствие со статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» понимается: «придание 
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения 
преступления»1. С каждой новой схемой данный процесс становить все 
сложнее, время на реализацию уменьшается. В первую очередь негативное 
воздействие данного явления находит свое отражение в банковском секторе. 
Банковский сектор является наиболее уязвимым при легализации доходов 
полученных преступным путем, не один банк не защищен от участия в 
легализации доходов, они становятся участниками сами того не подозревая.  

Именно через банки, и проводимые в них операции, доходы становятся 
«чистыми». Для решения этой проблемы банковские организации создают в 
своем штате управление, отделы безопасности, кадровый состав которых 
представлен в большей части бывшими сотрудниками органов 
исполнительной власти. Основной задачей государства в сложившихся 
обстоятельствах предотвратить проникновение в кредитно-финансовую 
систему денежных средств полученных преступны путем, из этого следует, 
что необходимо координировать данное направление, создавать 
эффективные меры по борьбе с легализацией доходов полученных 
преступным путем. Данная проблема характерна не только для Российской 
Федерации, но и для всего мирового сообщества. Так же актуальность темы 
подтверждается тем что правовое регулирование данных вопросов 
скоротечно меняется, что кардинально меняет схемы преступлений 
связанных с легализацией доходов, что требует оперативного реагирования 
надзорных органов, а также дополнения правовых актов. 

Как уже ранее было сказано определение «легализация доходов» дано в 
Федеральном законе № 115 от 07.08.2001 года. Так же свою трактовку 
данного термина дает Российское уголовное законодательство, согласно 
статье 174 УК РФ под легализацией доходов понимается: «Совершение 
финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 
имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, 
в целях придания правомерного вида владению, пользованию и 

                                                 
1Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
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распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом»1. 
Так же законом предусмотрен ряд квалификационных составов по данной 
статье. 

В соответствие со статистикой предоставленной МВД РФ в 2020 году 
объем легализации доходов полученных преступным путем варьируется в 
размере от 40 до 45% от общего объема теневого капитала, что по данным 
составляет в районе 90 миллиардов рублей. Так сравнивая данные цифры с 
показателями прошлых лет, можно наблюдать положительную тенденцию, 
так в 2014 году объемы обналичивания денежных средств составлял 690 
млрд. рублей. 

Все схемы по легализации доходов полученным преступным путем 
можно представить в виде модели, состоящей из определенных этапов. В 
научной литературе приводятся 3 вида модели легализации: трехфазная, 
четырехфазная и двухфазная модели. 

Трехфазная модель является самой распространенной и состоит из 
следующих стадий: 

- размещение (вливание денежных средств в оборот, т.е. размещение их 
на счетах, приобретение какого-либо имущества); 

- расслоение (совершения множество операций, позволяющих 
отдалиться от первоначальных операций, с целью запутать след к 
преступному источнику); 

- интеграция (инвестирование денежных средств, имущества в 
законный экономический оборот). 

Найти путь к первоначальному преступному источнику путем анализа 
совершенных операций, в большинстве случаев не представляется 
возможным. Таким образом, для выявления преступления и последующего 
его пресечения, наиболее выгодным для органов исполнительной власти 
является первый этап (размещение). 

Функции по противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путем осуществляет Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, именуемая также Росфинмониторинг. Росфинмониторинг 
является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени 
России участвует в деятельности ранее упомянутой ФАТФ. Так же данная 
служба участвует в ряде мероприятий проводимых ООН по данной теме.  

Росфинмониторинг осуществляет надзорную деятельность, являясь 
основным инструментом оценки эффективности работы национальной 
системы противодействия легализации доходов полученных преступных 
путем2. 

Свою деятельность служба осуществляет следующими методами:  

                                                 
1«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) 
2Бондарев Е.М. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (постатейный)» [Электронный ресурс] 
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 Проведение проверок организаций, которые проводят финансовые 
операции, и деятельность которых не подвергается контролю различных 
органов; 

 Ведение учета ранее описанных компаний;  
 Взаимодействие с надзорными, правоохранительными органами, а 

также прочими субъектами по вопросам входящим в их компетенцию и 
координация их деятельности. 

В своей деятельности государство обязано проводить ряд 
профилактических мероприятий, а также способствовать выявлению и 
пресечению данных преступлений. Следует также не забывать о 
совершенствовании нормативно-правовой базы в данном направлении, 
учитывая опыт предыдущих лет, а также перенимать опыт зарубежных стран 
по противодействию легализации. 

К мерам пресечения и выявления следует отнести усовершенствование 
установленного в РФ надзора за деятельностью кредитно-финансовых 
организаций. Развитие совместно с Центральным Банком РФ методов 
внутреннего контроля организаций. Что касаемо правой стороны, то здесь 
следует решить назревшие вопрос связанный с конфискацией имущества, по 
преступлениям связанных с легализацией преступных доходов, так как в 
действующем УПК И УК РФ, существуют спорные моменты, что позволяет 
профессиональным адвокатам оставлять имущество и денежные средства во 
владении преступников1. 
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Методология использования специальных бухгалтерских приемов 
исследования учетной информации при выявлении признаков 

экономических преступлений 
 
Усложнение экономических отношений привело к увеличению 

количества различного рода экономических правонарушений, судебных 
прецедентов, споров и конфликтов между сторонами. Подавляющая часть 
таких явлений является результатом реализации правонарушителями своих 
желаний неправомерно завладеть денежными и материальными ценностями 
другого лица.  
                                                 

1Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и 
практические аспекты. – М.: ВолтерсКлувер, 2011 



1745 
 

Специфика совершения правонарушений и преступлений в сфере 
экономической деятельности обуславливает потребность привлечения к 
получению информации, имеющей доказательственное значение, 
специалистов-бухгалтеров. 

В юридической практике таким специалистом является эксперт-
бухгалтер, который обладает достаточной компетенцией в сфере организации 
и ведения бухгалтерского учета и в результате исследования дает 
заключение, содержащее квалифицированную оценку отдельных аспектов 
того или иного дела.  

Бухгалтерская экспертиза, назначаемая в отношении бухгалтерского 
учета и отчетности, ставших объектом расследования правоохранительными 
органами, проводимая в части исследования учетной информации о 
движении денежных средств и материальных ценностей, предполагает 
решение следующих задач1:  

- выявление в бухгалтерских записях и учетных документах искажения 
данных о наличии и движении денежных средств и материальных ценностей; 

- диагностирование некоторых показателей деятельности организации 
на основании данных учета денежных средств и материальных ценностей; 

- установление корреляции данных первичных документов, 
отражающих движение денежных средств и материальных ценностей, с 
данными учетных регистров и отчетности; 

- соотношение данных бухгалтерского учета денежных средств и 
материально-производственных запасов с черновыми записями и вне 
учетными документами; 

- другие. 
При не процессуальном изучении бухгалтерской документации, оно 

осуществляется специалистом – бухгалтером или специалистом – ревизором 
в рамках производства ревизии, проводимой уполномоченными на то 
законодательством государственными органами в отношении бюджетных 
организаций и органов, или документальной проверки, проводимая 
подразделением, входящим в УЭБиПК.  

С точки зрения правоохранительной практики по делам о 
преступлениях в экономической сфере, бухгалтерский документ является 
одним из важнейших источников информации об обстоятельствах 
противоправных действий, а также о размере нанесенного в ходе незаконной 
деятельности вреда.  

Предметом экспертного исследования могут как формальные 
(внешние) признаки, так и сведения, содержащиеся в бухгалтерских 
документам, который могут иметь доказательственное значение. 
Документальное исследование может привести следствие к виновным лицам, 
а также установить обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

                                                 
1Голубятников С.П., Леханова Е.С. Судебная бухгалтерия: Учебное пособие. М., 

2002. С. 21. 
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Методы документального исследования в сфере бухгалтерского учета и 
отчетности делятся на следующие группы:  

- экспертиза отдельного взятого документа; 
- экспертиза документов, которые отражают аналогичные факты 

хозяйственной жизни; 
- исследование документов, которые отражают один или несколько 

фактов хозяйственных жизни, взаимосвязанных между собой. 
Негативные факты экономической деятельности могут быть 

обнаружены в виде несоответствий документальных данных.  
Методология использования специальных бухгалтерских приемов 

исследования учетной информации при выявлении признаков экономических 
преступлений предполагает выделение последовательных этапов.  

Методическое обеспечение бухгалтерского исследования преследует 
цель доказывания фактов экономических преступлений, определение способа 
совершения преступления, размера нанесенного в ходе противоправных 
действий ущерба, а также выяснение причин и условий, способствовавших 
совершению мошеннических действий.  

В рамках данного исследования решаются следующие задачи:  
исследуются факты экономических преступлений в системе 

бухгалтерского учета; 
оцениваются и анализируются практические ситуации, связанные с 

использованием бухгалтерской документации в преступных целях; 
определяются объекты бухгалтерского учета, подверженные 

противоправному воздействию; 
выявляются неэффективные элементы системы внутреннего контроля; 
исследуется система документооборота; 
определяются и исследуются факты сокрытия неправомерных 

экономических действий; 
другие.  
Информационную базу документального исследования по фактам 

экономических преступлений составляют первичные бухгалтерские 
документы, ставшие объектом совершения экономических преступлений, 
документы финансовой отчетности исследуемого субъекта, которые могут 
содержать признаки экономических преступлений, Главная книга и 
журналы-ордера в части объектов исследования, поступившая по запросам 
правоохранительных органов информация от третьих лиц и другие.  

На этапе организации бухгалтерского исследования по фактам 
экономических преступлений определяются исследовательские процедуры, 
применимые к конкретным материалам для проведения исследования. Далее 
в рамках данного этапа определяются порядок использования 
документальных методов исследования и объекты исследования.  
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Могут быть применены следующие экспертные процедуры1: 
- организационные – составление организационно-распорядительной 

документации для проведения экспертизы, определение объектов и выбор 
методики исследования, определение места проведения экспертизы и т.д.;  

- нормативно-правовые – совокупность действий, связанных с 
исследованием функционирования объекта экспертизы в соответствии с 
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами;  

- аналитические  расчленение объекта экспертного бухгалтерского 
исследования на составные элементы и изучение их с помощью специальных 
методов;  

- расчетно-вычислительные – индивидуальная система расчетов, 
применяемых при исследовании достоверности количественных и 
стоимостных показателей совершенных фактов хозяйственной жизни;  

- логические – использование приемов логической взаимосвязи при 
проведении экспертного исследования между событием конкретного 
правонарушения и должностными лицами, имевшими возможность его 
совершения; между несоответствиями в учетном процессе и фактами 
противоправной деятельности и др. 

Таким образом, проведение бухгалтерского исследования предполагает 
применение широкого круга методов и инструментов, что позволяет 
специалистам-бухгалтерам осуществлять качественное многостороннее 
исследование бухгалтерской документации.  

При осуществлении такого исследования в рамках системы МВД, 
специалистам-бухгалтерам и специалистам-ревизорам необходимо 
руководствоваться рекомендациями, которые регламентируются 
внутренними нормативно-правовыми актами МВД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Быковская Ю.В. Анализ методов оценки материального ущерба от преступлений 

экономической направленности // Вестник экономической безопасности. 2018. № 1. С. 
294-303. 
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Инвестиционная деятельность в сфере IT-технологий  

как фактор обеспечения экономической безопасности предприятия 
 

Обеспечение экономической безопасности – одно из главных условий 
успешного и результативного функционирования любого субъекта 
хозяйствования.  

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта подразумевает 
состояние его защищенности от воздействия внутренних и внешних угроз и 
потенциальных рисков, обеспечиваемое рациональным использованием 
имеющихся ресурсов, при котором достигаются основные коммерческие 
цели его деятельности. 

В условиях современной экономики сформировалась достаточно 
благоприятная среда для открытия и ведения бизнеса (см. рис. 1): 

 

 
Рисунок 1  Количество юридических лиц и ИП, зарегистрированных и ликвидированных  

с 2002 по 2021 гг. (по состоянию на 10 января 2021 г.) 
 
На графике наблюдается общая тенденция к увеличению числа вновь 

зарегистрированных предприятий (за исключением 2020 года, в который 
число новых предприятий составило 620460 шт., а ликвидированных – 
956499 шт.).1 Причем, в большинстве своем, новые предприятия создаются в 
уже и без того заполненных рыночных «нишах». Этот процесс обуславливает 
рост уровня конкуренции: предприятия каждой сферы стремятся занять 
лидирующее положение на рынке, наращивая для этого объемы 
производства, улучшая оборудование, занимаясь расширением ассортимента, 

                                                 
1 Федеральная служба информации: фси.рф/Main/StatisticalInformation 
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а так же привлекая инновационные разработки в различных сферах своей 
деятельности. Очевидно, каждый из этих процессов является звеном в 
системе обеспечения экономической безопасности предприятия и требует 
определенных финансовых вложений. 

На каждом этапе существования предприятия, его административный 
аппарат сталкивается с рядом угроз экономической безопасности, и без их 
учета и своевременного реагирования как на внешние, так и на внутренние 
угрозы, невозможен сам процесс развития организации. Благодаря 
многолетнему опыту ряда предприятий по противодействию угрозам 
экономической безопасности, стало понятно, что активная инвестиционная 
политика – залог экономической безопасности и устойчивого 
экономического развития любой организации (схема 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1  Элементы экономической безопасности предприятия 

 
Инвестиции – это вложение капитала с целью его дальнейшего 

увеличения1. В рамках осуществления инвестиционной деятельности 
организация планирует собственные вложения свободного или же 
привлеченного капитала, а так же управляет этими процессами. 

Цель обеспечения инвестиционной безопасности организации – 
недопущение финансовых потерь при принятии инвестиционных решений и 
борьба с угрозами и рисками, препятствующими успешной реализации 
инвестиционных проектов. Посредством проведения инвестиционной 
политики проводится анализ внешней инвестиционной среды и конъюнктуры 
инвестиционного рынка. После этого, на основании имеющихся данных, 
проводится поиск подходящих для организации и обеспечения ее 
экономической безопасности инвестиционно-привлекательных объектов. 

                                                 
1Васильев В.Л. Инновационная система как фактор экономической безопасности 

России / В.Л.Васильев, Р.Р.Кашбиева // Инновации. - 2012 
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Осуществляется отбор проектов для инвестиций и финансовых 
инструментов инвестирования, определяются возможности материального и 
кадрового обеспечения проектов, а так же проводится анализ отобранных 
проектов на предмет их технологической, экономической и социальной 
эффективности и безопасности. По результатам отбора инвестиционных 
проектов и финансовых инструментов, проводится их сортировка: в 
зависимости от критерия их безопасности и прибыльности, для реализации 
отбираются наиболее эффективные проекты с наименьшим риском.1Простым 
языком, при выборе проекта для инвестиций, организации стоит обратить 
внимание по меньшей мере на 3 фактора: 

1. Наличие рынка сбыта для продукта, реализация которого 
планируется по итогу проекта; 

2. Наличие вложенных в проект собственных средств; 
3. Масштабируемость проекта. 
Выделяют 3 метода управления инвестиционным риском: 
1. Передача риска или его распределение между участниками 

инвестиционного проекта; 
2. Создание ресурсного резерва на непредвиденные издержки и потери; 
3. Удержание риска или сокращение его уровня. 
Оценка состояния экономической безопасности предприятия 

осуществляется на основе определенной системы базовых показателей 
(финансовые, производственные, социальные); такая система обязательно 
должна учитывать отраслевую специфику организации и условия ее 
деятельности.  

Так, для IT-сферы будут важны показатели рентабельности, процент 
прибыли на инвестиции, а так же коэффициент текущей ликвидности. 

Почему именно IT-сфера? Стоит начать с того, что на сегодняшний 
день это одна из наиболее интенсивно развивающихся сфер, в которой еще 
можно успеть занять свою «нишу», разработав и создав уникальный продукт. 
Но даже в случае, если создать что-то принципиально новое не получится, 
при достойном исполнении идея будет способна приносить неплохой доход. 
Сфера информационных технологий обладает широким потенциалом и 
практически безграничными возможностями. 

Так же можно отметить, что инвесторов привлекает относительно 
небольшая сумма вложений в сравнении с другими сферами. Для запуска 
проекта в IT-сфере нет необходимости даже в аренде помещения: вся работа 
может быть организована удаленно или с помощью коворкинга, что 
существенно влияет на объем необходимых вложений. 

Наряду со сложностью и оттого привлекательностью самой IT-
индустрии, важно понимать, во что именно вкладываются активы, то есть 
разбираться в сфере, в которую инвестируешь. Недобросовестные 
стартаперы вполне могут сыграть на безграмотности инвестора и извлечь из 
                                                 

1Cyberleninka, информационный портал: cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-
politika-predpriyatiya-kak-uslovie-ukrepleniya-ego-ekonomicheskoy-bezopasnosti/viewer 
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этого выгоду, однако, для организации-инвестора это – риск и угроза его 
экономической безопасности. Особым преимуществом здесь обладают лид-
инвесторы. 

Существует несколько видов инвестирования в информационные 
технологии. Первый, наиболее распространенный – это покупка акций 
других компаний. Приобретая акции у крупной организации, предприятие 
может обезопасить себя от рисков, связанных, например, с вложениями в 
начинающие проекты. С этим как раз связан второй вид IT-инвестирования – 
вложения в стартапы. Степень риска этого вида инвестирования обусловлена 
сложностью прогнозирования инвестиционного результата: он подвержен 
воздействию огромного числа факторов. Однако, примеры мирового 
масштаба, такие, как Google, Apple, Amazon и некоторые другие, все же дают 
надежду на успех как инвесторам, так и стартаперам, делая осмысленным и 
возможным существование данного вида вложений. Третий вид, новый и 
актуальный на сегодняшний день – это вложения в игровую индустрию. 
Гейм-индустрия по-настоящему процветает, и снижение оборотов ее 
развития не планируется в обозримом будущем. Что абсолютно на руку 
инвесторам – даже разработанная для смартфона игра при небольшой 
себестоимости и большом количестве скачиваний способна принести 
хороший доход. 

Inc. Russiaприводит данные по различным категориям инвестиций за 
2019 год по объему вложений (см рис. 2): 

 

 
Рисунок 2  Топ-15 категорий инвестиций по объему средств за 2019 год 

 
На диаграмме видно, что 7 категорий из 15 относятся к IT-сфере. 

Наибольший объем вложений отмечен в категории «Решения для бизнеса», в 
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то время, как наименьший – в категории «Недвижимость», хотя вложения в 
недвижимость все еще используются как способ обеспечения экономической 
безопасности. 

В 2019 году доля инвестиций фондов и компаний с государственным 
участием в бизнес, основанный на высоких технологиях, составила 4,3 млрд 
руб., тогда как в 2018 году она составляла 1,8 млрд руб. В этом же году 
государственные компании согласились курировать развитие таких 
технологий, как искусственный интеллект, большие данные и интернет 
вещей.1 Так, между Правительством и ПАО «Сбербанк» было подписано 
соглашение о развитии искусственного интеллекта, с  ОАО «РЖД» – о 
развитии квантовых коммуникаций, с «Ростехом» и ПАО «Ростелеком» было 
заключено трехстороннее соглашение о развитии направления «беспроводная 
связь нового поколения».2 Эти соглашения заключены с целью развития 
отдельных высокотехнологичных направлений, что позволяет сделать вывод 
о заинтересованности государства в развитии IT-сферы. 

Инвестиционная и экономическая безопасность тесно взаимосвязаны. 
В настоящее время достичь состояния экономической безопасности без 
проведения активной инвестиционной политики для предприятия 
практически невозможно. При своевременном регулировании возникающих 
инвестиционных рисков и мониторинге угроз, организация способна в 
значительной степени улучшить свои финансовые показатели и повысить 
конкурентоспособность. Сфера IT-технологий сегодня отлично подходит для 
этих целей: она обладает высокой инвестиционной привлекательностью и 
перспективностью инвестирования в целях обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 
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Актуальные вопросы цифровизации трудовых книжек 

 
В настоящее время распространены различные нарушения трудового 

законодательства, к которым относятся правонарушения, связанные с 
заключением, прекращением или изменением трудового договора, оплаты и 
охраны труда и тому подобное. Наиболее распространёнными из них 
выступают нарушения, связанные с обеспечением сохранности и 
заполнением трудовых книжек. 
                                                 

1Inc.Russia, информационный портал: inc.russia.ru/understand/vc-2019/ 
2 «Президент России», официальный портал: kremlin.ru/events/president/news/60971 
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На основании анализа судебной практики можно выделить основные 
правонарушения данной категории: 

1. Незаполнение бумажного варианта трудовых книжек; 
2. Неудовлетворение требования работника о выдаче трудовой 

книжки или задержка по вине работодателя предоставления информации о 
трудовой деятельности в связи с увольнением; 

3. Заполнение вкладышей к трудовым книжкам с ошибками; 
4. Внесение информации об увольнении работника формулировкой, 

которая не соответствует действующим нормам;  
5. Предоставление в ПФР необходимой информации не в полном 

объёме или сведений, которые являются недостоверными. Также 
нарушением будет считаться непредставление информации в установленный 
срок; 

6. Утеря бумажной версии трудовой книжки. 
Для более детального иллюстрирования данной проблемы рассмотрим 

пример из судебной практики. Так, коллегия по гражданским делам 
Челябинского областного суда принимала решение в трудовом споре по 
поводу оформления работодателем вкладыша к трудовой книжке 
ненадлежащим образом. 

По итогу рассмотрения данного дела Челябинский областной суд 
отменил решение суда первой инстанции и вынес апелляционное 
определение от 28.04.2015 по делу № 11-4526/2015.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 
№ 225 «О трудовых книжках» работодатель несёт ответственность за 
организацию работы по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых 
книжек и вкладышей в них.  

Однако данный вид ответственности может возлагаться и на работника, 
в том случае, когда он будет назначен соответствующими документами. 

Законодательством России устанавливаются следующие виды 
ответственности:  

1. Дисциплинарная ответственность (ч. 1 ст. 192 ТК РФ); 
2. Материальная ответственность (ст. 234 ТК РФ); 
3. Административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ); 
4. Уголовная ответственность (ст. 140, 292, 325 УК РФ). 
Следует отметить, что данный вид ответственности накладывается 

достаточно редко и маловероятен при совершении нарушений, связанных с 
ведением и хранением трудовых книжек.  

С целью уменьшения числа совершения данных нарушений и 
повышения удобства использования и работы с трудовыми книжками как 
работодателя, так и работника с 1 января 2020 года в Российской Федерации 
введён новый электронный формат документа. 

Использование нового вида трудовой книжки добровольно для всего 
занятого населения. Однако у граждан, которые устраиваются на работу с 
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2021 года впервые, данный документ будет оформляться только в 
электронном виде. 

Остальные лица должны были подать письменное заявление своему 
работодателю с указанием выбранного варианта ведения трудовой книжки до 
31 декабря 2020 г. 

Лица, которые изъявили желание перейти на электронный документ, 
должны получить бумажный вариант на руки с соответствующей отметкой о 
сделанном выборе. Однако при этом бумажный документ является 
непосредственным доказательством трудовой деятельности до 2020 года. 

Для занятых лиц, сделавших выбор в пользу бумажной трудовой 
книжки, работодатель вместе с электронным видом документа должен 
продолжать вести и бумажный. 

На практике довольно частым явлением выступают судебные 
разбирательства, связанные с невыполнением обязанностей работодателей по 
работе с трудовыми книжками. Такие же инциденты имеют место быть и в 
деятельности правоохранительных органов. Так в пример можно привести 
апелляционное определение на решение Биробиджанского районного суда по 
исковому заявлению о признании бездействия незаконным по не заполнению 
трудовых книжек от 25 мая 2018   года. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что к сожалению, на практике 
многие работодатели безответственно относятся к ведению трудовых 
книжек, пренебрегая при этом требованиями нормативных правовых актов. 
Это ведёт к существенной потере данных, из-за чего ПФР отказывает людям 
в назначении пенсии. 

Хранение информации в электронном виде повышает эффективность, 
рациональность и удобство в использовании документа, как со стороны 
работодателя, так и работника. Однако новый формат имеет как свои 
достоинства, так и недостатки. 

Существенными недостатками цифровизации трудовых книжек 
выступают вероятность утечки информации, неполучение необходимой 
информации при компьютерном сбое, значительные издержки на разработку 
кадрового учёта и организации технической обеспеченности. 

Таким образом в целях для решения данных проблем необходимо 
прибегнуть к следующим мерам:  

1. Кодирование информации; 
2. Установление качественных антивирусных программ; 
3. Своевременное обновление программного обеспечения; 
4. Повышение квалификации работников; 
Разграничение доступа работников к локальным базам данных. 
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