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и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан  
им. М. Есбулатова, магистр юридических наук 

 
Экстремизм стал одной из общих угроз человечеству за последнее 

десятилетие для стран всего мира. Он представляет серьезную опасность 
как для окружающей среды, так и для безопасности человека и граждани-
на. Фактически многие страны мира вынуждены вкладывать большие 
средства в предотвращение экстремизма (терроризма), который опасен 
для человечества. Поэтому одной из наиболее актуальных проблем, стоя-
щих сегодня перед международным сообществом, является предотвраще-
ние и прекращение финансовых потоков в сфере финансирования терро-
ризма и экстремизма во всем мире. Многие страны руководствуются 
«списком» в борьбе с финансированием экстремизма (терроризма) и рабо-
тают над противодействием финансированию экстремистских группиро-
вок на своей территории.  

Борьба с экстремизмом (терроризмом) находится в центре внимания 
международных организаций с 1934 г., когда Лига Наций сделала первый 
главный шаг в объявлении этого явления вне закона, проведя обсуждение 
проекта Конвенции о предотвращении и осуждении терроризма. Хотя в 
1937 г. Конвенцию все-таки приняли, она так и не вошла в силу. С 1963 г. 
под эгидой Организации Объединенных Наций и ее специализированных 
учреждений международное сообщество разработало 16 международных 
соглашений (13 контртеррористических конвенций и 3 протоколов), кото-
рые открыты для участия всех государств-членов. В декабре 1994 г.  
Ассамблея вновь обратила внимание на вопрос терроризма в Декларации 
о мерах по ликвидации международного терроризма (A/RES/49/60).  

5 



В 1996 г. в дополнении к этой декларации (A/RES/51/210) был учрежден 
Специальный комитет по терроризму.  

С тех пор Ассамблея рассматривала этот вопрос на постоянной  
основе. В рамках этого Специального комитета государства-члены с 2000 г. 
также обсуждают проект всеобъемлющей конвенции о международном тер-
роризме. В глобальной контртеррористической стратегии ООН, принятой 
Генеральной Ассамблеей 8 сентября 2006 г., государства-члены подчерк-
нули важность существования международных контртеррористических 
инструментов, призвали принять в них участие и выполнять их условия. 
20 сентября 2020 г. была принята Шанхайская конвенция о борьбе с тер-
роризмом, сепаратизмом и экстремизмом.  

В казахстанском законодательстве, устанавливающем уголовную  
ответственность за действия, направленные на возбуждение национальной, 
расовой или религиозной вражды, которое действовало до принятия Основ 
Уголовного законодательства 1958 г., специально выделялась наказуемость 
изготовления и хранения литературы, направленной на возбуждение нацио-
нальной, расовой или религиозной вражды. Как известно, в уголовном зако-
нодательстве Республики Казахстан упоминания об этом нет. 

Одним из распространенных экстремистских преступлений является 
организация массовых беспорядков, ответственность за которые установ-
лена ст. 272 УК Республики Казахстан. Общественная опасность массо-
вых беспорядков заключается не только в том, что они посягают на осно-
вы общественной безопасности, но и в том, что данные действия совер-
шаются с использованием плохо управляемой, бесчинствующей толпой 
разрушительной силы. Криминологами разных стран проведен широкий 
круг исследований феномена толпы, в ряде случаев в своих бесчинствах, 
доходящих до совершения немотивированных, страшных по своим  
последствиям преступлений, парализующих нормальную жизнедеятель-
ность общества и государства, нередко влекущих за собой человеческие 
жертвы и большой материальный ущерб. 

Январские события показали, что основной движущей силой массо-
вых беспорядков были призывы через социальные сети.  

Мы не понаслышке знаем, что через Telegram, WhatsApp координи-
ровались разрозненные группы в этой безликой массе (толпе). 
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С этой целью, усилены санкции за: 
– призыв к массовым беспорядкам (ч. 1 ст. 272 УК,  

с 3 до 5 лет лишения свободы), с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 272 
УК, новый состав правонарушения – от 3 до 7 лет лишения свободы) [1]. 

Объектом экстремистских проявлений выступает широкий круг ох-
раняемых уголовным законом общественных отношений, основные из ко-
торых можно свести к следующим социальным ценностям: конституци-
онный строй; общественная и национальная безопасность; целостность и 
территориальная неприкосновенность государства; гарантированные Кон-
ституцией политические права граждан и иных субъектов. В силу этого 
объект экстремистских уголовных правонарушений следует отнести к ин-
тегрированным объектам. 

Общественная опасность проявлений экстремизма заключается в 
том, что, являясь социально-политическим явлением и имея большой  
арсенал разнообразных идеологических, религиозных, социальных, фило-
софских и иных доктрин и учений, он довольно легко внедряется в соци-
ально-политическую структуру практически любого общества. При этом 
используются ослабленные звенья в системе национальных, религиозных, 
социально-экономических, бытовых и других отношений в обществе для 
расшатывания его основ изнутри. В определенной мере экстремизм схож с 
опасным инфекционным заболеванием, постепенно, исподволь подтачи-
вающим внутренние силы организма и, при достижении порогового уровня 
жизнеспособности иммунной системы, берущего над ним вверх, приводя к 
гибели всего организма. Именно поэтому экстремизм не видит препятствий 
в особенностях вероисповедания, социально-экономических систем, идеоло-
гических воззрений различных стран и именно поэтому международное со-
общество обеспокоено проблемами борьбы с экстремизмом и принимает для 
этого комплексные международно-правовые меры. Общественная опасность 
экстремизма обусловлена и тем, что для достижения своих целей он не гну-
шается никакими средствами, прежде всего противоправными, поэтому пе-
речень уголовных правонарушений в его арсенале столь широк. 

Исходя из указанных особенностей, с объективной стороны прояв-
ления экстремизма также весьма разнообразны. В самом общем виде в 
объективной реальности они проявляются в трех формах: 

1) создание экстремистских организаций; 
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2) руководство и активное участие в деятельности экстремистских 
организаций; 

3) противоправные экстремистские проявления со стороны иных 
лиц. 

Единым для всех них является то, что какими бы несхожими не 
были экстремистские действия, суть их всегда одна – расшатывание 
изнутри системы государственного и общественного устройства стра-
ны. Поэтому и способ совершения этих преступлений также является 
экстремистским, т. е. характеризующийся подрывным характером и 
грубым нарушением норм и правил политической борьбы, обществен-
ного порядка и т. д. 

С субъективной стороны экстремистские преступления всегда со-
вершаются умышленно, причем, чаще всего, с прямым умыслом. Опреде-
ляющее значение имеет и строго обязательный признак для квалификации 
экстремистских преступлений – экстремистская цель, т. е. цель посяга-
тельства на указанные выше охраняемые Конституцией и законами обще-
ственные отношения. Мотивы и побуждения при совершении экстремист-
ских преступлений могут быть самыми различными. Следует обратить 
особое внимание на то обстоятельство, что организаторы и руководители 
экстремистских организаций всегда четко знают, чего они хотят – разба-
лансировать государственный и общественный механизм с целью захвата 
власти. Для достижения же этой цели они используют самые разнообраз-
ные устремления самых разнообразных лиц и иных социальных субъек-
тов. В результате на первый взгляд мы имеем мозаику не связанных меж-
ду собой религиозных, бытовых, националистических, сословных и про-
чих мотивов и побуждений, однако в ряде случаев за нею стоят четко раз-
работанные планы и твердое последовательное руководство. В этом, кста-
ти, кроется еще одна грань общественной и международной опасности 
экстремизма. 

Субъекты экстремистских преступлений также отличаются разнооб-
разием, в зависимости от форм проявления экстремизма и ролью субъекта 
в их совершении. Чем выше организационный иерархический уровень 
субъекта, тем большую опасность для общества, а нередко и для между-
народного сообщества он представляет. 
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С учетом высказанного появляется возможность сформулировать 
нижеследующее уголовно-правовое понятие преступлений экстремист-
ской направленности как совокупность умышленных, общественно-
опасных, уголовно-наказуемых деяний, носящих подрывной характер,  
посягающих на конституционный строй, общественную и национальную 
безопасность, целостность и территориальную неприкосновенность госу-
дарства, гарантированные Конституцией политические права граждан и 
иных субъектов, совершенных как специально созданными экстремист-
скими организациями, так и другими лицами в экстремистских целях. 

Совершенствование уголовной политики по предупреждению  
экстремизма предполагает прежде всего разработку и принятие мер уголов-
но-правового характера, направленных как на профилактику экстремизма,  
в виде социально-политического явления и определенную идеологию, так и 
на его проявления, способные выступать в пассивно-подготовительной,  
организационной форме либо в виде экстремистских действий. 

Следовательно, совершенствование данной деятельности должно  
одновременно и согласованно протекать в сфере нормотворческой, право-
применительной, правоохранительной деятельности и правового воспитания. 

В области дальнейшего развития нормотворческой деятельности по 
предупреждению экстремизма, в последние годы наметились положи-
тельные тенденции, суть которых мы сводим к следующему: 

1. Предпринята попытка разработки комплексного нормативного 
правового акта по предупреждению экстремизма – Закона «О противодей-
ствии экстремизму» [2]. 

2. В ряде международных нормативных правовых актов все настой-
чивее звучит мысль о необходимости не только согласованных действий 
государств по предупреждению международного экстремизма, но и  
призывы совершенствования и ужесточения национального уголовного 
законодательства по борьбе с его проявлениями. 

3. Вносятся конкретные предложения по дальнейшему развитию  
законодательства по вопросам предупреждения экстремизма [3]. 

4. Предпринимаются практические шаги по совершенствованию 
структуры и системы государственных органов, осуществляющих борьбу 
с экстремизмом [4]. 
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Главным недостатком стратегии государства по профилактике  
экстремизма является, по нашему мнению, отсутствие комплексного нор-
мативного правового акта, охватывающего как правовую характеристику 
этого явления, так и предусматривающего комплекс государственных, 
правовых, воспитательных и других мер по его предупреждению. В опре-
деленной мере эти функции берут на себя локальные нормативные акты, в 
том числе направленные на совершенствование законодательства. 

С позиций совершенствования уголовной политики нашего государст-
ва в предупреждении экстремизма считаем, что, помимо указанных предло-
жений по внесению общих положений по предупреждению экстремизма в 
ряд отраслей законодательства, необходимо проанализировать возможности 
совершенствования собственного уголовного законодательства. 

Анализ событий последних лет в прилегающих к Казахстану госу-
дарствах показывает особую опасность проникновения в гражданское  
общество религиозного экстремизма. Мы еще раз подчеркиваем, что тер-
мины «религиозный экстремизм» и его разновидности, называемые как 
«исламский», «протестантский» и прочий экстремизм являются условны-
ми и указывают лишь на то, что экстремистская деятельность прикрыва-
ется тем или иным религиозным учением. Ответить на вопрос: почему это 
происходит, в общем-то, не так уж сложно. Во-первых, до сих пор суще-
ствует инерция рывка к свободе вероисповедания, присущая всем постто-
талитарным государствам бывшего СССР, создающая у населения при-
влекательный образ религиозных культов и учений. Во-вторых, осуществ-
ление экстремисткой деятельности под прикрытием религии создает пра-
вовой щит от преследования правоохранительных органов в виде консти-
туционных прав граждан на свободу совести и вероисповедания, а также 
постоянного давления зарубежных правозащитных организаций.  
В-третьих, система экстремистских псевдорелигиозных организаций в 
мире широко развита, обладает мощным финансовым и материально-
техническим потенциалом, а потому довольно легко создает свои опорные 
базы в любых государствах. В-четвертых, религиозные экстремистские 
организации обладают продуманной идеологией и глубоко разработанны-
ми методиками психологического воздействия на людей по вовлечению 
их в деятельность таких организаций, а также последующему руководству 
ими в совершении экстремистских действий вплоть до самопожертвова-
ния во имя провозглашаемых ими целей. 
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Итак, изложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Анализ вышеперечисленных нормативных документов, показыва-

ет, что, несмотря на выявленные погрешности, отсутствие некоторых  
законов, действующее законодательство содержит значительное количе-
ство правовых актов, предоставляющих государственным, в том числе 
правоохранительным органам, а также общественным формированиям 
значительные возможности для предупреждения экстремизма и позволяет 
проводить целенаправленную работу по локализации распространения 
экстремистской идеологии ряда радикальных общественных организаций 
и движений. 

2. Под уголовно-правовым понятием преступлений экстремистской 
направленности понимается совокупность умышленных, общественно-
опасных, уголовно-наказуемых деяний, носящих подрывной характер,  
посягающих на конституционный строй, общественную и национальную 
безопасность, целостность и территориальную неприкосновенность госу-
дарства, гарантированные Конституцией политические права граждан и 
иных субъектов, совершенных как специально созданными экстремист-
скими организациями, так и другими лицами в экстремистских целях. 

Такое обобщение уголовно-правовой характеристики экстремизма 
имеет особое значение для совершенствования всей системы государст-
венно-правовых мер предупреждения этого социально-политического  
явления, в том числе и для совершенствования уголовной политики. 
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Преступность несовершеннолетних является индикатором социаль-

ной ситуации в обществе. Увеличение подростковой преступности может 
свидетельствовать не только о текущей неблагоприятной ситуации, но 
явиться основой увеличения криминализации общества в будущем.  
Преступность несовершеннолетних, являясь частью общей преступности, 
имеет свои характерные черты. В силу особенностей своего возраста под-
ростки могут вовлекаться в преступную деятельность, не понимая послед-
ствий своих действий. В статье дается криминологическая характеристика 
преступности несовершеннолетних в России. 

Согласно общепринятому определению, преступность несовершен-
нолетних – это устойчивое, исторически изменчивое массовое социально-
правовое явление, представляющее собой совокупность преступлений,  
совершаемых на определенной территории в определенный временной пе-
риод лицами, не достигшими возраста 18 лет. Преступность несовершенно-
летних отличается от преступности в целом как по количественным,  
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так и по качественным показателям, у нее имеются специфические причи-
ны. Имеет специфику также личность несовершеннолетнего преступника, 
характеризующаяся особенностями возрастного развития, такими как эго-
центрическая ориентация личности и неполная сформированность психи-
ческих процессов.  

Согласно данным официальной статистики, несовершеннолетними 
совершается относительно небольшое число преступлений, так в 2021 г. в 
России выявлено 29 126 преступлений несовершеннолетних, что состав-
ляет 3,4 % от общего числа зафиксированных статистикой преступлений 
[1]. При этом доля несовершеннолетних в общей возрастно-половой 
структуре населения значительно выше, более 20 %. 

 В то же время среди преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, велико количество тяжких и особо тяжких (до ¼), что вызывает 
серьезные опасения. По данным статистики о детской преступности 
большая часть преступлений несовершеннолетних (до 80 %) связана с по-
сягательством на чужую собственность, т. е. основная доля совершаемых 
преступлений – корыстные (кражи, грабежи, разбои). 

Характерными чертами преступности несовершеннолетних, опреде-
ляемыми возрастными, психологическими и иными отличиями подрост-
ков, являются недостаток жизненного опыта, юношеский максимализм, 
стремление к самостоятельности, повышенная внушаемость, неустойчи-
вость самооценки, непринятие правил и отрицание запретов.  

Детская преступность имеет ряд особенностей:  
– групповой характер: по данным статистики более половины пре-

ступлений совершается группой лиц (преступные группы обычно немно-
гочисленны, неустойчивы и распадаются примерно через 1–3 месяца); 

– проявление жестокости и насилия: подростки зачастую не могут 
трезво оценивать степень тяжести своих действий, уровень смертельной 
опасности, а также редко проявляют сочувствие, сострадание к жертве; 

– высокий процент рецидива: две трети подростков, отбывших нака-
зание, совершают повторное преступление;  

– высокая латентность (часть совершенных преступлений остается 
вне поля зрения правоохранительных органов); 
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– отсутствие тщательной подготовки к преступлению, а иногда 
спонтанность [2, с. 21]. 

Рассмотрим причины и условия, которые оказывают влияние на пре-
ступное поведение лиц, не достигших 18-летнего возраста. Воспользуемся 
для этого психологической теорией социального научения, которая пред-
лагает оригинальный подход к выявлению причин, по которым лицо со-
вершает те или иные поступки. Согласно воззрениям последователей дан-
ной теории, преступление несовершеннолетнего выступает реакцией на 
различные события, происходившие в жизни несовершеннолетнего.  
По мнению психологов, научение детей новому поведению, в том числе 
делинквентному или преступному, является результатом наблюдения и 
имитации. В качестве модели для своего поведения несовершеннолетний 
использует значимых для него людей. И научение возможно, в том числе, 
и таким поведенческим реакциям как насилие и агрессия. Эта теория до-
вольно хорошо объясняет совершение несовершеннолетними преступле-
ний, особенно с учетом смены лиц, поведение которых является для несо-
вершеннолетнего ориентиром, в процессе возрастного развития [3, с. 16]. 
В этом процессе можно выделить несколько стадий: стадия младенчества, 
дошкольного возраста, младшего, среднего и старшего школьного возрас-
та. Каждая из этих стадий имеет значение в формировании личности.  
Довольно рано происходит формирование системы ценностей, моделей 
поведения, основных мотиваций. На этапе детства ориентиром и моделью 
для несовершеннолетнего является поведение его родителей и других 
членов семьи. Соответственно, семейное неблагополучие выступает в ка-
честве существенного фактора риска для последующего антисоциального 
поведения. Серьезной проблемой, в связи с этим, становится семейное на-
силие. Даже если ребенок непосредственно не становится жертвой  
насилия, однако наблюдает применение насилия другими членами семьи, 
он вырастает с убеждением о том, что использование физической силы как 
средства разрешения конфликтов, грубость, жестокость в отношениях меж-
ду близкими людьми выступают нормой жизни. Тем более, если сам ребенок 
становится жертвой насилия, это вызывает формирование дефектов  
личности, таких как замкнутость, озлобленность. Такой ребенок является 
склонным к вымещению злобы на тех, кто слабее его: на животных, 
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младших детях. Это выливается в совершение садистских действий, кото-
рые являются значимой предпосылкой совершения впоследствии тяжких 
насильственных преступлений.  

У подростков, родители которых перестают быть главными значи-
мыми взрослыми в их жизни, может возникнуть интерес к копированию 
поведения знаменитостей, инфлюэнсеров, блогеров, авторитетных знако-
мых и т. д. 

В этом возрасте важным является грамотный контроль со стороны 
семьи и образовательных организаций за получаемой подростком инфор-
мацией, за формированием у него правильной системы ценностей и соци-
альных установок [4, с. 32].  

Следует отметить, что бесконтрольное распространение информации 
негативного характера, содержащей пропаганду насилия, жестокости, все-
дозволенности, совершения аморальных и противоправных поступков 
оказывает крайне негативное воздействие на воспитание подрастающего 
поколения. Особое беспокойство вызывает распространение так называе-
мых трэш-стримов, на которых в прямом эфире в Интернете показывается 
совершение аморальных и противоправных действий. В условиях, когда 
не существует сдерживающих факторов для распространения подобной 
информации, даже при ответственном выполнении родителями и учите-
лями своих обязанностей невозможно добиться того, что подросток не бу-
дет копировать поступки подобных антисоциальных типов. Следует отме-
тить также, что представители преступной и антисоциальной среды  
активно стремятся к вовлечению в свои ряды подростков. Присутствие в 
кругу общения несовершеннолетнего лиц, пропагандирующих тюремную 
субкультуру, ценности движения АУЕ, признанного ныне экстремист-
ским, создает у несовершеннолетних неверное представление о соблюде-
нии законности в обществе, о том, что можно совершать противоправные 
поступки и избежать наказания. Таким образом, можно выделить два 
основных направления предупреждения преступности несовершенно-
летних и общей преступности в целом: это социальная защита несовер-
шеннолетних от семейного насилия, контроль за поведением родителей 
в период детства; защита несовершеннолетних от пропаганды негатив-
ных ценностей в подростковый период. В частности, следует задуматься 
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об ограничительных мерах для блогеров и стримеров, для которых  
демонстрация антисоциального поведения становится источником дохода. 
Представляется, что раннее предупреждение преступности несовершен-
нолетних, имеет важное, принципиальное значение, поскольку ориенти-
ровано, с одной стороны на социальное и нравственное оздоровление не-
совершеннолетнего; с другой проявляется, как эффективная мера психо-
лого-педагогического характера, направленная на нивелирование имею-
щихся деформаций личности подростка и коррекции его поведения. Соот-
ношение тех или иных мер предупреждения заранее определить невоз-
можно, поскольку напрямую оно зависит от особенностей ситуации и 
объектов профилактического воздействия, поэтому особую значимость 
предупреждение преступлений несовершеннолетних приобретает при 
проведении его на индивидуальном уровне. Между тем, принципиальные 
решения, принятые в настоящее время руководством страны, существенно 
скорректировали задачи и приоритеты деятельности государственных  
органов в сфере противодействия преступности несовершеннолетних,  
и нашли свое отражение в Стратегии государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации до 2025 г. 
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Общеизвестно, что правоприменение служит целям упорядочения 
общественных отношений и является деятельностью организующей, 
управленческой. Применение права есть правовая форма государственно-
го управления обществом. Именно в целях упорядочения общественных 
отношений оказывается правовое воздействие на их участников: опреде-
ляются пути, формы, способы влияния права на такие отношения.  

При этом государством используются различные методы регулиро-
вания общественных отношений: убеждение, поощрение, принуждение и 
др. Распространенность и результативность их применения зависит не 
только от субъекта управления, но в значительной, а порой и решающей 
роли его объекта – населения, т. е. среды, в которой функционируют госу-
дарственные органы, наделенные соответствующими компетенциями. 

Свою роль в правовом воздействии на участников общественных от-
ношений играет уголовно-правовое воздействие, основанное на примене-
нии норм, содержащихся в уголовном законодательстве. Для понимания 
особенностей уголовно-правового воздействия, его характера, социальной 
значимости и ценности необходимо определиться с показателями,  
которые позволят сделать соответствующие выводы. Очевидно, что необ-
ходимые сведения можно получить из: 

– данных официальной уголовной статистики; 
– социометрических данных и экспертных оценок о латентности 

преступлений; 
– сведений о сложившихся у большей части населения взглядов, 

представлений о состоянии общественного порядка и личной безопасно-
сти [1; с. 76]; 
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– сведений об отношении населения к правоохранительным органам 
в целом и к полиции, в частности. 

Последние два показателя характеризуют ту внешнюю среду, в ко-
торой реализуются нормы уголовного права и оказывается уголовно-
правовое воздействие: макросреду (экономические, политические, куль-
турные и др. ее компоненты) и микросреду (конкретные: семья, учеб-
ные, производственные коллективы, формальные и неформальные об-
щественные структуры, население в целом конкретной местности,  
региона, страны). 

Безусловно, общую картину здесь раскрывает совокупность всех  
показателей. Однако стоит принять во внимание, что уголовно-правовое 
воздействие является уникальным в системе мер государственного управ-
ления. Эта уникальность обусловлена спецификой уголовно-правового 
воздействия, которое тесно связано с субъективным восприятием населе-
нием уголовно-правового потенциала правоприменения.  

Из этого следует, что правоприменителю, в том числе полиции,  
а может быть, прежде всего, полиции, необходимо заботиться о состоянии 
среды функционирования и ее формировании с ориентирами на позитив-
ное восприятие духа и буквы закона, практики правоприменения и уго-
ловно-правового воздействия. 

Для полиции является чрезвычайно важной информация о среде 
функционирования по следующим обстоятельствам: 

а) информация об этом лежит в основе принятия соответствующих 
управленческих решений, связанных с применением уголовного законода-
тельства; 

б) масштабность информации криминального свойства, которая  
поступает в полицию, объем и характер функций полиции, связанных с 
защитой от криминальных посягательств, объем и характер правомочий, 
предоставленных полиции в этой области, требуют обоснованности и  
целесообразности принимаемых решений. 

Здесь важно понимание общественных настроений, которые необхо-
димо  учитывать в организации обеспечения правопорядка и безопасности 
от криминальных посягательств. Поэтому не случайно ФЗ «О полиции» 
предусматривает мониторинг общественного мнения о ее деятельности  
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(ч. 5 ст. 9) [2], а в соответствии с приказом МВД России от 01.12.2016  
№ 777, осуществляется постоянный мониторинг общественного мнения о 
деятельности полиции [3]. 

Общественное мнение формирует характер среды функционирова-
ния. Именно поэтому следует заботиться о созидании общественного 
мнения, его корректировке или переориентации. Конечно, главные потен-
циальные возможности в этой области заложены в средствах массовой 
информации. Они способствуют формированию и распространению идей, 
касающихся оценки уголовного закона и правоприменительной практики, 
деятельности полиции по оказанию уголовно-правового воздействия на 
преступность, основных положений нормативных правовых актов, ка-
сающихся обеспечения безопасности от криминальных посягательств,  
и практики их применения, а также правовому просвещению и правовому 
воспитанию населения. 

Статья 29 Конституции РФ закрепляет общие положения, связанные 
с деятельностью средств массовой информации. Дальнейшее развитие это 
положение находит в ряде нормативных правовых актов в Федеральном 
законе «Об информации, информационных технологиях и защите инфор-
мации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» и другими [4], которыми регулируются важнейшие вопросы 
деятельности журналистов.  

Из этого следует, что с ними необходимо налаживать деловые парт-
нерские отношения, которые позволят формировать лояльные взгляды и по-
зиции населения относительно закона и деятельности полиции в области 
оказания уголовно-правового воздействия на правонарушителей. 

Как показывает практика, это не очень простое дело. Даже беглое 
ознакомление с материалами, размещенными в печати, в телепрограммах 
показывает, что основное внимание уделяется живописаниям преступле-
ний и «геройств» правонарушителей, что сопровождается, часто, уверения-
ми в неспособности, неумении, нежелании полиции принимать необходи-
мые меры. Таким образом формируется убеждение в том, что полиция не 
заинтересована в обеспечении безопасности граждан, что она, полиция, есть, 
но надежды на нее нет. Опасность такого подхода уже давно замечена:  
«В сознании людей появляются образы преступника и преступности,  
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которые не соответствуют действительности. Однако люди верят этому,  
поскольку не имеют личного опыта общения с настоящими преступника-
ми. Таким образом, создаваемая средствами массовой информации карти-
на преступности и уголовной юстиции задает масштаб, по которому по-
стоянно определяется криминальная ситуация и формируется обществен-
ная позиция по отношению к преступности, к субъектам реализации уго-
ловной политики … Она нередко более мрачная, чем сама реальность»  
[5, с. 120]. 

Однако исправление ситуации возможно. Для этого необходимо ре-
гулярное информирование граждан о характере и результатах уголовно-
правового воздействия на правонарушителей. С помощью средств массо-
вой информации полезно обращаться к результатам криминологических  
исследований и давать их оценку с профессиональной точки зрения. Важно 
также говорить о том, каких усилий стоит оказание уголовно-правового воз-
действия в конкретных ситуациях. 

Формированию правосознания, ощущения защищенности, уверенно-
сти в надежности полиции и правильности мер, которая она применяет в 
борьбе с преступностью, способствуют встречи руководителей полиции 
(различных уровней) с населением и информирование его об отличиях  
полицейских при исполнении служебного долга. 

Важно также принимать во внимание, что уголовный закон, уголов-
но-правовое воздействие не всесильны. И при всей своей значимости не 
могут решить всех вопросов и проблем борьбы с преступностью. Именно 
поэтому задачей правоприменителя является оценка реальной возможно-
сти уголовно-правового воздействия, т. е. условий, в которых оно будет 
реализовано. Здесь необходимо учитывать определенную сопротивляе-
мость общественных отношений такому воздействию [6, с. 28–29]. Это 
означает, что должны быть приняты меры к ослаблению такого сопротив-
ления. Это возможно, если среда функционирования благоприятна. Для 
этого необходимо тесное взаимодействие и сотрудничество с другими 
правоохранительными органами и общественными объединениями и  
организациями [7, с. 108–122].  

Стоит отметить, что развитие информационных технологий вызыва-
ет к жизни новые возможности передачи информации и влияния  
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на развитие личности, формирование ее мировоззрения и общественного 
мнения. Это означает, что необходимо искать новые формы и методы воз-
действия на общественное сознание, с целью позитивного реагирования 
на уголовно-правовое воздействие.  

Известно, что основу обеспечения безопасности от криминальных 
посягательств составляют самые простые традиции и правила поведения, 
сложившиеся исторически. Суть их заключается в нормах морали и нрав-
ственности [8, с. 64]. Очевидно, что пропаганда таких традиций и правил  
способствует формированию соответствующих взглядов, убеждений, по-
ведения и благоприятной среды для уголовно-правового воздействия. 

Разумеется, большое значение здесь имеет и внутренняя среда, кото-
рой обеспечивается уголовно-правовое воздействие. Но это предмет само-
стоятельного обсуждения.   
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Проявления современного экстремизма, как и метода и технологии 

вербовки в запрещенные группировки, становятся все более изощренными,  
а сам феномен экстремизма представляет большую угрозу для общества. 
Идеологи экстремизма используют все имеющиеся в современном инфор-
мационном мире технологии воздействия на сознание и подсознание потен-
циальных адептов своих организаций. Независимо от формы, целей,  
используемых ресурсов, экстремизм с неизбежностью приобретает  
политический характер, т. к. становится одним из предметов приложения  
политической власти, несмотря на свой трансграничный характер. 
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Проблема проявлений разнообразных форм экстремизма чрезвычайно 
актуальна для органов государственной власти и управления в контексте 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития  
современной России. 

На сегодняшний день негативное влияние преступности отражается на 
всех сферах жизнедеятельности современного общества. Увеличение числа 
экономических преступлений затрудняет экономическое развитие государ-
ства и, как следствие, приводит к ухудшению благосостояния населения, в 
свою очередь рост общеуголовной преступности порождает социальную  
напряженность и вызывает общее недовольство государственно-правовой 
политикой. Неконтролируемый оборот наркотических и психотропных 
средств и веществ серьезнейшим образом сказывается на здоровье нации. 

Помимо этого, особое опасение вызывает рост числа преступлений, 
подрывающих общественную безопасность. 

Если обратить внимание на данные отчетов, фиксирующих различ-
ные формы преступной активности, то мы увидим, что совершение пре-
ступных действий экстремистской направленности характеризуется  
следующим образом: 

 

Экстремистской  
направленности 

Количество 
преступлений, 
зарегистриро-

ванных  
в отчетном  

периоде 

Количество 
предваритель-
но расследо-
ванных пре-
ступлений в 

отчетном  
периоде 

Приос-
танов-
лены  
по п. 

1–3 ч. 1 
ст. 208 
УПК 
РФ 

Выяв-
лено 
лиц 

2016 

Россия 1 450 1 207 161 934 
ЮФО 96 85 9 65 

Ростовская  
область 17 13 0 15 

2017 

Россия 1 521 1 294 177 972 
ЮФО 105 90 6 73 

Ростовская  
область 22 20 1 18 
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2018 

Россия 1 265 1 188 123 894 
ЮФО 94 96 9 96 

Ростовская  
область 32 27 0 22 

2019 

Россия 585 454 58 445 
ЮФО 56 31 5 42 

Ростовская  
область 23 13 2 15 

2020 

Россия 833 677 89 664 
ЮФО 104 74 5 63 

Ростовская  
область 16 17 2 15 

2021 

Россия 1 057 909 51 925 
ЮФО 109 112 1 105 

Ростовская  
область 17 18 0 25 

2022 

Россия 2 140 1257 77 1 078 
ЮФО 185 168 5 133 

Ростовская  
область 42 25 1 20 

 
Исходя из представленной информации, важно подчеркнуть, что  

подобное изменение преступной активности характеризуется положи-
тельной динамикой. 

Как видится, необходимо учитывать, что реализация как преступных 
деяний, связанных с насилием, так и экстремистские проявления, особенно в 
тот период, когда в обществе происходит активное расслоение, отмечается 
социальная нестабильность, явно приводят к тому, что у народов, прожи-
вающих на определенной территории и невольно вовлеченных в деятель-
ность различного рода вербовщиков и пропагандистов, не просто возника-
ет чувство незащищенности и страха перед завтрашним днем,  
а возникает чувство страха за свое здоровье и безопасность. 

Складывающаяся в настоящее время подобным образом ситуация  
наглядно демонстрирует пропаганду идей, согласно которым господствует  
одна раса над другой, при этом мы видим активное распространение 
идеологии подавления этой господствующей расой всех других. 
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Помимо этого мы наблюдаем в призывах и речах экстремистски  
настроенных представителей преступных и политических группировок, не 
просто обоснование культа насилия и жестокости, но и прямое следование 
тем идеям, которые имеют отношение к идеологии фашизма и с которыми 
активно боролось мировое сообщество еще в прошлом веке. 

Осуществляя исследование истоков распространения экстремистских 
угроз, и проведя историко-правовой анализ, можно с уверенностью  
утверждать, что проблема экстремизма в России стала активно прояв-
ляться в 90-е годы XX века и в настоящее время продолжает активно 
развиваться.  

Детерминантами проблем подобного характера следует считать  
этническое и религиозное многообразие, сложную экономическую, поли-
тическую, культурную и социальную обстановку как внутри нашего госу-
дарства, так и далеко за его пределами, а также современные геополитиче-
ские изменения. 

Наряду с этим обеспокоенность также вызывает состояние дел в сфере 
противодействия преступлениям экстремистской направленности. Так ана-
лиз статистических данных дает нам представление, что на протяжении  
последних лет увеличилось число фактов совершения рассматриваемой 
группы преступлений. 

За последнее время экстремистские проявления претерпели глубокие 
изменения. Данные явления пополнили свой арсенал самыми современными 
средствами, которые содержат в себе все предпосылки образования новых и 
более сложных форм преступной деятельности. Стоит сказать и о том, что 
данные преступления уже давно вышли за внутригосударственные пределы 
и приобрели международный характер. 

Экстремизм можно считать одним из основных способов подрыва 
государственной безопасности, целостности и суверенитета в том числе. 
Этот противоправный акт носит глобальный, межнациональный и 
межконфессиальный характер, превращая экстремистские организации в 
мощный механизм воздействия на все мировое сообщество. Устранение и 

25 



противодействие экстремизму является одной из приоритетных задач 
политики государства, как фактора укрепления безопасности и 
целостности. 
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С каждым годом интерес к глобальной проблеме современности,  
которая носит не только юридическую, социальную, политическую, но и 
нравственную окраску – коррупции, возрастает. 

Коррупция проникает во все сферы жизни людей. Одной из причин 
коррупционного поведения людей является падение нравственности,  
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расцвет преступности, жестокости, бесчеловечности, теневая экономика и  
т. п. К сожалению, коррупция не обошла и сферу деятельности правоох-
ранителей, в частности сотрудников полиции.  

Проанализировав данные о зарегистрированных преступлениях кор-
рупционной направленности в России, стоит указать на их нестабильную 
динамику. Так, в 2018 г. зафиксировано 30 495 преступлений, в 2019 –  
30 991 (+ 1,6 %), в 2020 – 30 813 (– 0,6 %), в 2021 – 48 751 (+ 58,2 %),  
в 2022 – 35 340 (– 27,5 %). 

Оценивая официальные статистические показатели по Российской Фе-
дерации о лицах, совершивших преступления коррупционной  
направленности, отмечаем, что в 2018 г. зарегистрировано 15 908 лиц,  
в 2019 – 15 773 (– 0,8 %), в 2020 – 16 529 (+ 4,8 %), в 2021 – 17 495  
(+ 5,8 %), в 2022 –18 194 (+ 4,0 %) [4]. 

Такое непостоянство показателей и по количеству преступлений 
указанной направленности, и по числу выявленных лиц лишь подчеркива-
ет повышенную степень актуальности рассматриваемой темы.  

При расследовании уголовных дел коррупционной направленности 
следователям приходится сталкиваться с активным противодействием со 
стороны лиц, причастных к совершению расследуемого преступления. 
Противодействие могут оказывать и лица, чьи интересы и репутация за-
трагиваются расследованием. Внутреннее противодействие подразумевает 
под собой действия со стороны лиц, причастных к расследованию. Такие 
действия оказываются ими с целью изменения или сокрытия информации, 
имеющей значение для уголовного дела. Внешним противодействием 
принято считать деятельность лиц, не имеющих отношение к расследуе-
мому уголовному делу и непосредственно следователю. Однако отмечает-
ся, что связь субъекта внешнего противодействия со следователем все же 
может быть, но только по служебным отношениям.  

Наиболее часто встречающимися формами противодействия рассле-
дованию являются: 

– утаивание; 
– маскировка; 
– уничтожение; 
– фальсификация информации. 
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Считается, что все эти действия будут расцениваться как противо-
действие расследованию, несмотря на то, что они могут выражаться в пас-
сивной форме.  

Нельзя не отметить, что в рамках противодействия лицо может поль-
зоваться занимаемым служебным положением и имеющимися у него свя-
зями. Так, например, лицо, совершившее коррупционное преступление, 
может оказывать влияние на лиц, обладающих доказательственной ин-
формацией, манипулируя ими посредством увольнения или понижения по 
должности.  

В том случае, когда лицо уже фигурирует в деле в качестве подозре-
ваемого, оно может пользоваться своими знакомствами с целью выясне-
ния обстоятельств расследования и всего хода действий следователя. Счи-
таем, что осуществление указанных действий может рассматриваться не 
иначе, как противодействие, что будет негативно сказываться на рассле-
довании коррупционных преступлений. Данная позиция исходит из того, 
что при осведомлении виновного лица о ходе расследования, им может 
оказываться алгоритм действий по уничтожению следов совершенного 
преступления. При этом отмечается, что такие лица оказывают давление и 
на самого следователя для того, чтобы прекратить дело и не быть привле-
ченным к уголовной ответственности.  

В практической деятельности отмечается, что при расследовании 
коррупционных преступлений, подозреваемый устанавливает связи, на-
пример, с оперативными сотрудниками. В этой связи при поручении дан-
ным сотрудникам провести какие-либо действия, следователь получает 
отрицательный результат. Оперативные сотрудники предоставляют све-
дения о том, что никаких нарушений выявлено не было или же были, но 
незначительные. 

В качестве еще одной проблемы расследования коррупционных пре-
ступлений стоит отметить многоэпизодность их совершения. Ведь совер-
шение преступлений данной категории имеет четкое и долговременное 
планирование. В ходе такой деятельности продумываются все основные 
нюансы совершения уголовно-наказуемого деяния, а именно: способы со-
крытия следов преступления, версии защиты, подбираются свидетели, 
указывающие на невиновность подозреваемого, посредством предостав-
ления ряда заранее подготовленных документов.  
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Так, например, при совершении коррупционных преступлений, 
должностным лицом могут заранее создаваться необходимые документы, 
скрывающие коррупционную деятельность лиц и предприятия в целом. 
Такие документы в последующем могут представляться следователю в 
рамках проверки сообщения о преступлении. Если следователем не будет 
выявлен служебный подлог на данной стадии, то о расследовании корруп-
ционного преступления не может быть и речи.  

В ходе анализа коррупционных преступлений было отмечено, что в 
некоторых ситуациях способом сокрытия коррупционного преступления 
является формальное проведение действий, не противоречащих его долж-
ностным обязанностям и закону. В качестве примера можно рассматри-
вать ситуацию, когда преподаватель лишь формально проводит процедуру 
сдачи экзамена студентом. При этом он проверяет знания по предмету, но 
не дает им объективной оценки, поскольку имеется коррупционная со-
ставляющая. Студент получает положительную оценку, однако материа-
лом по сданному предмету не владеет. В такой ситуации привлечь препо-
давателя к уголовной ответственности за получение взятки будет доста-
точно сложно, поскольку по всем документам никаких нарушений выяв-
лено не будет. Единственным способом раскрытия данного преступления 
будет лишь договоренность студента с сотрудниками правоохранитель-
ных органов и сообщение им всей необходимой информации с целью за-
держания преподавателя в момент получения взятки [3, c. 115–121].  

Ряд проблем, встречающихся при расследовании коррупционных 
преступлений, проанализируем на конкретных примерах. С этой целью 
считаем необходимым рассмотреть ситуацию, когда лицо пыталось дать 
взятку инспектору дорожно-патрульной службы. Так Белоглинский рай-
онный суд Краснодарского края установил, что гражданин А., не имея 
права управления транспортным средством, управлял автомобилем, отка-
завшись от выполнения законного требования о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения, чем нарушил уста-
новленные административным законодательством нормы. В результате 
данных действий инспектором дорожно-патрульной службы был состав-
лен протокол об административном правонарушении в отношении граж-
данина А.  
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Далее гражданин Б., являясь родственником гражданина А., опасаясь 
привлечения последнего к административной ответственности, встретился 
с инспектором дорожно-патрульной службы. В ходе проведенной встречи, 
гражданин Б. склонял инспектора к получению от него взятки. Однако ин-
спектор ответил отказом и предупредил гражданина о привлечении его к 
уголовной ответственности. После чего гражданин Б. спустя некоторое 
время попытался повторно дать взятку инспектору дорожно-транспортной 
службы, на что снова получил отказ и был предупрежден об ответствен-
ности.  

После указанных действий гражданин Б. снова попытался дать взят-
ку должностному лицу. Однако после передачи им предмета взятки ин-
спектору, гражданин Б. был задержан сотрудниками полиции на месте 
преступления в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий.  
В ходе расследования уголовного дела преступление было квалифициро-
вано по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации [5]. 

Из приведенного примера следует вывод о том, что расследование 
преступлений коррупционной направленности будет зависеть напрямую 
от субъекта преступления и иного лица, в адрес которого направлено дан-
ное преступление.  

В данном примере преступление было выявлено и раскрыто благо-
даря бдительности сотрудника дорожно-патрульной службы. Ведь он со-
общил все необходимые сведения в Следственный комитет Российской 
Федерации, который принял меры по раскрытию дачи взятки граждани-
ном Б. 

В качестве проблемы расследования коррупционных преступлений 
выделяют проблему установления должностных обязанностей субъекта 
преступления. Так, например, при расследовании уголовного дела следо-
ватель может столкнуться с тем, что должностное лицо действительно об-
ладает рядом полномочий, выполняемых им ранее. Однако в ходе изуче-
ния деятельности учреждения не было установлено документа, отражаю-
щего такие полномочия. Иными словами, отсутствуют должностные инст-
рукции, регламенты и иные документы, которые могли бы отражать пол-
номочия должностного лица [2, c. 68–71]. 
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Анализируя данную проблему, приходим к выводу, что настоящее 
уголовно-правовое законодательство следует усовершенствовать в части, 
касающейся обязательного нормативного закрепления должностных пол-
номочий лиц в локальных актах. В случае же отсутствия данных докумен-
тов, привлекать руководителей к ответственности.  

Проблемным аспектом является и отсутствие свидетелей по уголов-
ным делам коррупционной направленности. Анализ имеющихся практи-
ческих данных позволяет прийти к выводу, что зачастую отсутствие сви-
детелей связано с опасением их за свою жизнь и здоровье. Многие лица 
отказываются давать свидетельские показания, поскольку боятся, что со 
стороны обвиняемого на них будет оказываться давление различного ро-
да. В такой ситуации следователю необходимо уделять должное внимание 
разъяснению свидетелям возможности использования программы  
по государственной защите. Однако многие сотрудники пренебрегают 
данной возможностью, что приводит к потере ценных свидетельских  
показаний. 

Таким образом при расследовании уголовных дел коррупционной 
направленности следователь сталкивается с большим количеством про-
блем. Основной проблемой является противодействие заинтересованных 
лиц расследованию. В данном случае речь должна идти о повышении 
профессиональных навыков следователя по преодолению такого противо-
действия.  

В рамках изучения данного вопроса нами были выделены и иные 
проблемы, с которыми следователь сталкивается в процессе расследова-
ния коррупционных преступлений. Считаем, что данная тема не до конца 
учтена законодателем в части некоторых вопросов, а также уровень под-
готовленности следственных органов к преступлениям коррупционной 
направленности нуждается в повышении. Для этого важно изучать новые 
методики совершения коррупционных преступлений и способы их рас-
следования с точки зрения криминалистической науки.  

Поскольку коррупционные преступления совершаются, как правило, 
должностными лицами со значительным объемом полномочий в опреде-
ленных сферах деятельности, соучастниками преступлений которых могут 
быть сотрудники правоохранительных органов и иные влиятельные лица, 
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то серьезным препятствием для объективного и всестороннего расследо-
вания уголовных дел является активное противодействие уголовному пре-
следованию.  
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С 2013 по 2023 г. в России в 20 раз увеличился уровень преступно-

сти, связанный с информационными технологиями. На сегодняшний день 
25 % всех совершающихся на территории Российской Федерации престу-
плений относятся к категории компьютерных или же совершены с помо-
щью информационных технологий в информационном пространстве.  
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В соответствии с официальной статистикой на 20 марта 2023 г. зарегист-
рирован рост числа преступлений, совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий на 17,1 % [3]. Количе-
ство преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ «Неправомерный 
доступ к компьютерной информации» за 2022 г. увеличилось на 45,6 %, 
практически в 2 раза. За 2022 г. было зарегистрировано на 20,9 % больше 
фактов сбыта наркотиков посредством сети Интернет. Помимо этого уве-
личилось количество заведомо ложных сообщений об актах терроризма, 
92,2 % из которых совершено дистанционно. 

Для того чтобы эффективно бороться с киберпреступностью необхо-
димо скрупулезно изучить теоретическую составляющую данного  
вопроса, понять ее сущность и выработать тактику и стратегию борьбы  
с ней. 

В общей структуре преступности доля киберпреступлений в 2022 г. 
составила более 25 %, что незначительно превышает значение аналогич-
ного показателя 2021 г. Раскрываемость киберпреступлений растет, но ос-
тается достаточно низкой, в 2022 г. она составила чуть более 27 % (2020 г. 
– 20,0 %). Тенденция роста киберпреступлений наблюдалась в Централь-
ном (+ 3,17 %), Южном (+ 8,13 %), Уральском (+ 0,36 %), Дальневосточ-
ном (+ 6,14 %) и Северо-Кавказском (+ 6,11 %) федеральных округах.  
В 39 субъектах Российской Федерации зафиксирован рост киберпреступ-
лений, в наибольшей степени в Чеченской Республике (+ 135,0 %), Туль-
ской области (+ 64,4 %), Республике Адыгея (+ 45,8 %), Московской об-
ласти (+ 34,7 %), Республике Дагестан (+ 30,0 %), Ярославской области  
(+ 26,0 %), Республике Саха (Якутия) (+ 25,8 %), Краснодарском крае  
(+ 17,3 %), Челябинской области (+ 17,2 %) и Кабардино-Балкарской Рес-
публике (+ 17,1 %). Более половины зарегистрированных киберпреступ-
лений относится к категориям тяжких и особо тяжких (55,7 %, всего –  
288 312). Наибольшее распространение получили преступные деяния с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(67,88 % – 351 463), средств мобильной связи (42,02 % – 217 552), расчет-
ных (пластиковых) карт (32,0 %– 165 658). В структуре киберпреступле-
ний преобладают мошенничества (48,14 %), кражи (30,28 %) и деяния в 
сфере незаконного оборота наркотиков (9,94 %) [2, с. 52–57]. 
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Регионы с наибольшими темпами прироста зарегистрированных 
преступлений в %: Республике Северная Осетия-Алания – 47,8; Чукот-
ский АО – 41,1; Тверская область – 40,1; Рязанская область – 26,3;  
Республика Крым – 22,4; Московская область – 19,1; Карачаево-
Черкесская Республика – 18,9; Севастополь – 17,4; Курская область – 
15,0; Тамбовская область – 15,0 

В рамках подведения итогов за 2022 г. компания Positive Technolo-
gies сделала следующие выводы на основе собственных исследований: 

Использование шпионских программ растет, и в 2022 г. количество 
инцидентов заметно увеличилось. В 2021 г. 12 % атак на организации и  
32 % атак на частных лиц были связаны со шпионскими программами. 
Однако к 2022 г. эти цифры увеличились до 13 % и 43 % соответственно. 
При цели атаковать физических лиц, шпионские программы обычно рас-
пространяются через фишинговые сайты, в то время как электронная поч-
та используется злоумышленниками реже. Стоит отметить, что социаль-
ные сети и мессенджеры становятся все более распространенными объек-
тами атак – 14 % и 9 % случаев соответственно. Также важно знать, что в 
официальных магазинах приложений также наблюдается рост обнаруже-
ния шпионских программ, особенно тех, которые нацелены на пользова-
телей Android: 

– как общая тенденция отмечается рост значимости хакинга в целе-
вых атаках: за 2020 г. рост составил 10 % в сравнении с предыдущим го-
дом (доля данного метода от общего объема равна 24 %). Помимо этого, 
отмечается повышенный интерес в Даркнете к теме взлома сайтов, а также 
рост рынков по продаже доступов в компании – это связывается с массо-
вым переходом на удаленный режим работы; 

– увеличилось количество атак с использованием вредоносного ПО 
– применение шифровальщиков при атаке организаций: их доля сре-

ди вредоносного программного обеспечения составила 51 %; 
– увеличение количества атак на медицинские учреждения (также, 

при помощи шифровальщиков); 
В течение 2022 г. произошло множество случаев утечек данных, за-

трагивающих организации и частных лиц по всему миру, в том числе в 
России. Некоторые из наиболее известных компаний и сервисов,  
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пострадавших от этих утечек, включают Гемотест, СДЭК, Яндекс.Еду, 
Delivery Club и DNS. Большинство этих утечек связаны с кражей конфи-
денциальной информации из медицинских учреждений (что произошло в 
82 % случаев инцидентов), организаций, занимающихся научными иссле-
дованиями или оказывающих образовательные услуги (67 %), а также  
ритейла (65 %). 

Финансовый ущерб от этих утечек растет по всему миру. Согласно 
отчету IBM, средняя стоимость утечки данных достигла рекордно высоко-
го уровня в 2022 г. – 4,35 млн долларов, что на 2,6 % больше, чем в про-
шлом году. 

В успешных атаках на организации конфиденциальная информация 
была скомпрометирована в 47 % случаев. Более трети украденной инфор-
мации составляли персональные данные (36 %), а коммерческая тайна со-
ставила 17 % информации, которая привлекала интерес злоумышленни-
ков. Учетные данные составили 14 % украденных данных. В успешных 
атаках на частных лиц данные были украдены в 64 % случаев. Большинст-
во украденных данных составляли учетные данные (41 %), затем персо-
нальные данные (28 %) и информация о платежных картах (15 %). 

Доля персональных данных среди украденной информации увеличи-
лась в 2022 г. по сравнению с прошлым годом. Для организаций доля уве-
личилась на 4 процентных пункта (с 32 % до 36 %), а для частных лиц –  
на 8 % пунктов (с 20 % до 28 %) [1]. 

Если обобщить данные, то количество киберпреступлений выросло, 
при этом на организации были направлены 86 % от всех киберинцидентов. 
Подспорьем в столь серьезном росте количества преступлений в сфере 
информационных технологий выступило введение коронавирусных огра-
ничений из-за пандемии. Это заставило практически все крупные фирмы 
перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, в режим он-
лайн, что привело массовому использованию информационно-
телекоммуникационных сетей, взаимодействию только посредством сетей 
Интернет, а также переведению критически важной информации в цифро-
вой режим использования. 
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Особенности детерминации корыстной преступности определяются 

экономическим, правовым, политико-управленческим, социальным и 
нравственно-психологическим причинными комплексами. 

В связи с этим, можно сказать, что причинный комплекс корыстных 
преступлений будет отождествлять перечень детерминант российской 
преступности в целом. Комплекс причин и условий корыстной преступно-
сти очень многообразен в своих проявлениях [1]. 

Говоря о природе корыстных преступлений, стоит, прежде всего, 
учитывать ряд ключевых особенностей, которые имеются у преступника. 
Этому вполне может служить ситуация, при которой корыстный мотив к 
хищению денежных средств для дальнейшей покупки спиртных напитков 
или наркотических препаратов будет радикально рознится с комплексом 
детерминант, лежащих в основе совершения различного рода хищений в 
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особо крупном размере, совершенными управленцами высшего звена, что 
в последнее время мы видим все чаще. 

Другой стороной данной проблемы является высокая степень разви-
тия корыстной преступности в целом, причем не маловажным аспектом в 
этом вопросе является присутствие скрытой преступности, не попавшей в 
официальную статистику [2]. 

Но существуют и негативные аспекты современной корыстной  
преступности: 

– крайне медленное экономическое развитие; 
– практически патологическое нежелание развивать различного рода 

производство продукции, ограничиваясь лишь реализацией торговой  
деятельности; 

– значительные изменения в худшие стороны экономического  
состояния многих предприятий; 

– достаточно серьезное ухудшение благосостояния значительной 
части населения; 

– практически полное отсутствие какого-либо контроля за качеством 
реализуемой продукции; 

– повсеместное криминальное освоение бюджетных средств, выде-
ленных на поддержку малоимущих слоев населения [3]. 

Говоря о настоящей ситуации, связанной с причинами и условиями 
распространения корыстной преступности важно учитывать наличие 
сильнейшего разрыва между различными слоями общества, при котором 
есть очень богатые и напротив достаточно бедные граждане, при этом  
наблюдается практически полное отсутствие среднего класса. 

Этому свидетельствуют и данные статистики, согласно которым на 
показатель некоторых видов корыстных преступлений постепенно снижа-
ется, в том числе и за счет скрытой преступности. И все это происходит на 
фоне активно проводимой политики государства, направленной на проти-
водействие коррупции, при которой вчерашние представители организо-
ванной преступности легализовались во власти, при этом продолжая  
активно использовать технологии по отъему различного рода средств в 
свою пользу. 
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Не стоит отождествлять причины корыстной преступности только с 
бедными слоями населения, т. к. у богатых людей совсем другие потреб-
ности, которые зачастую приводят их на путь нарушения закона. 

Крайне заметная поляризация доходов населения, влияющая на де-
терминанты корыстной преступности, стала активно проявляться после 
2010 г., когда согласно статистическим данным практически каждый пя-
тый гражданин находился за чертой бедности. Удивляет другое, это были 
не маргиналы, уставшие от жизни, а именно социально активные люди, 
трудоустроенные на различных предприятиях. При этом доля лиц пенси-
онного возраста в этой группе составляла дольше 1/6 части [4]. 

Важно подчеркнуть, что в данный период уровень доходов населе-
ния с получения выплат от работодателя, как и доходность в целом по 
стране снизился более чем на 20 %. 

Однако, возвращаясь к вопросу о поляризации доходов, мы должны 
учитывать тот факт, что лица, получившие в свое время доступ к ценно-
стям и ресурсам государства и мгновенно реализовавшие возможности 
развития сверхдоходов, никогда не стремились делиться этими доходами 
даже с государством. Это зачастую проявляется в совершении таких  
корыстных преступлений, как уклонение от уплаты налогов. 

И все это происходит при развитии такой ситуации в современном 
обществе, которая характеризуется полным безразличием, а где-то и яв-
ным интересом органов власти и контроля к тому, чтобы под различными 
предлогами уходить от вопросов предупреждения, а самое главного ак-
тивного противодействия коррупционным нарушениям закона [5]. 

Проводя исследования основных условий совершения данного вида 
преступных действий, необходимо обращать внимание на следующие из 
них: 

1. Правового характера, а именно 
а) наличие различного рода коллизий в действующем отечественном 

законодательстве; 
б) возможность реализации различного рода коррупционных схем и 

действий, при которых зачастую лица, их осуществляющие делятся свои-
ми доходами с представителями органов правопорядка и тем самым  
уходят от ответственности; 
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в) наличие определенных пробелов в процедуре подачи информации 
о доходах различных слоев населения, причем как мы понимаем, наи-
больший интерес в контексте проводимого исследования вызывает  
информация различного уровня чиновников; 

г) наличие пробелов в действующем законодательстве, связанных с 
возможностью уйти от наказания за корыстное преступное действие,  
совершенное юрлицом;  

д) несоизмеримость уровня ответственности за совершенные коры-
стные преступные деяния такие, как лжепредпринимательство, воспрепят-
ствование законной предпринимательской деятельности.  

2. Этического характера, связанные с тем, что в современном обще-
стве давно сложилось четкое представление о том, что богатые люди, 
уличенные в совершении преступления, все равно имеют возможность 
либо избежать ответственности, либо могут скрыться от отечественного 
правосудия в другом государстве. 

3. Организационно-управленческого характера, связанные с наличи-
ем как многочисленных нарушений в области хранения товаров и ценно-
стей в учреждениях и организациях, так и с крайне низкой эффективно-
стью деятельности полиции. 

4. Материально-технического характера, связанные с полным отсут-
ствием таковых, либо с крайне низкой эффективностью использования 
подобных технических устройств в вопросах профилактики и борьбы с 
корыстными нарушениями закона. 

5. Административно-политического характера, предполагающие на-
личие пробелов и коллизий в осуществлении как уголовной, так и, напри-
мер, политики в сфере экономического развития, что крайне неблагопри-
ятно сказывается в изменении динамики и структуры нарушений закона 
коррупционного характера. 

Помимо этого следует также учитывать вопросы, связанные с крайне 
размытым содержанием различных перспективных планов социальной и 
материальной поддержки малоимущих слоев населения. Отсутствие ка-
ких-либо действенных методов по снижению уровня безработицы в  
современном обществе. 
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В заключение отметим, что: 
– недостаточный хороший уровень выявления и раскрытия, что по-

рождает изменения в динамике; 
– несвоевременное реагирование законотворцев с учетом появления 

новых видов преступной активности; 
– продолжающее развитие коррупционной преступности именно в 

высших эшелонах власти; 
– достаточно лояльное отношение основной массы населения к кор-

рупционным проявлениям; 
– наличие просчетов в реализации экономической политики государ-

ства; 
– явно недостаточные усилия государства, направленные на преду-

преждение, профилактику и противодействие профессиональной и реци-
дивной преступности [6]. 
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Современный терроризм характеризуется масштабностью, наращива-
нием потенциала, превращением террористических и экстремистских груп-
пировок во влиятельные политические структуры, жестокостью действий 
террористов и экстремистов, многообразием форм деятельности, использо-
ванием последних достижений науки и техники, стремлений вызвать широ-
кий общественный резонанс, активно влияющим на безопасность общества 
и государства. Терроризм, экстремизм, организованная преступность,  
наркобизнес – это новые вызовы и угрозы всему мировому сообществу. 

Противодействие терроризму является важным направлением обес-
печения законности и правопорядка в мире. Несмотря на то, что в общем 
числе зарегистрированных преступлений, преступления террористической 
направленности составляют незначительную часть, они вызывают нега-
тивную реакцию общественности, органов государственной власти и ме-
стного самоуправления. Эти преступления находятся в центре постоянно-
го и пристального внимания средств массовой информации, многие из ко-
торых открыто (и зачастую необоснованно) пишут о неспособности  
правоохранительных органов эффективно противостоять терроризму. 
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Терроризм существовал давно и во все времена он реализовывался за 
счет добровольцев, желающих лишить себя жизни во благо своим прин-
ципам или ради достижения определенных целей. Если рассматривать 
Древний мир, то самое ранее упоминание относится ко времени правления 
римского диктатора Луция Суллы, который, желая пополнить казну и уст-
ранить оппонентов в борьбе за власть, издал проскрипции, т. е. список 
лиц, которые были призваны предателями (примечательно, что среди них 
фигурировали знатные и богатые граждане Рима). Лица, внесенные в дан-
ный список, объявлялись вне закона и любой, кто убивал данное лицо,  
получал себе половину его имущества. 

Одной из самых ранних сект, о которых упоминается в истории, яв-
ляется иудейская секта сикариев (данное название происходит от оружия, 
которым пользовались участники – это был кинжал или короткий меч – 
сика). Члены данной группировки были религиозными фанатиками, кото-
рые противостояли еврейской знати, выступавшей за мир с римской вла-
стью. Ее представители настраивали низы против верхов, отбирали иму-
щество у богатых. Сикарии верили, что мученическая смерть принесет 
счастье, когда Господь явится к своему народу. Секта сикариев является 
одной из первых группировок, в которой явно прослеживается сочетание 
политического терроризма и религиозного фанатизма. Это яркий прообраз 
современного радикального терроризма [8, c. 185]. 

В период средневековья (XI–XIII вв.) упоминается о секте исмаили-
тов, более известной под названием ассасины. Она располагалась на горе 
Аламут в Сирии. Адепты данной секты не вели открытой войны, были 
подчинены воле Старца горы и действовали скрытно. Ассасины были из-
вестны тем, что могли убить любого, на кого им указывал Старец, несмот-
ря на меры предосторожности обреченного на смерть. Со временем сте-
пень влияния данной секты достигла такого уровня, что о ней знали даже 
цари Европы и присылали своего рода дань для того, чтобы духовный ли-
дер данной секты обратил на них свое внимание. Ассасины вели свою 
деятельность в течение двух веков, успев за это время устранить от прав-
ления большое количество шахов, визирей, ученых – всех, на кого указы-
вал владыка. Секта прекратила свое существования в момент взятия горы 
Аламут монголами в 1256 г. 
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Затем Новое время. Великая Французская революция, во время ко-
торой массовый террор становится классикой. Именно в данный период 
времени и формируется тактика терроризма с его устрашением и запуги-
ванием народных масс. По всей Европе XIX в. проносятся волны покуше-
ний на жизни короля Франции Луи Филиппа, Наполеона III, испанскую 
королеву Изабеллу, Фердинанда III Неаполитанского, русского императо-
ра Александра II и т. д. 

Конец XIX в. сопряжен с движением анархо-терроризма, который 
затронул не только Европу, но и США. В результате покушения был убит 
президент США У. Мак-Кинли, погиб С. Карно – президент Французской 
республики, наряду с этим происходят массовые террористические акты в 
театрах и ресторанах, совершаются покушения и убийства крупных и 
средних чиновников [2, c. 47].  

В Россию терроризм проник в середине XIX – начале XX в. Он был 
связан с возникшим кризисом монархической формы правления и стрем-
лением народа к Республике и демократии, толчком которой послужила 
Великая Французская революция. Для терроризма того периода характер-
на ярко выраженная борьба за власть, выдвижение революционных идей и 
достижение поставленных целей даже путем крайних мер – насилия. Как 
правило, революционеры стремились к уничтожению высокопоставлен-
ных чиновников, считая их залогом всех бед. Возможно, это связано с 
русским менталитетом, так как с абсолютной формой монархистского 
правления, все указания и распоряжения главным образом исходили свер-
ху, от которых и зависела судьба всего народа в целом. Поэтому для тер-
рористических организаций был характерен индивидуальный террор. 

Так в апреле 1866 г. возле Летнего дворца совершается первое по-
кушение на царя Александра II. Стрелявший в Императора революционер 
Дмитрий Каракозов, промахнулся из-за вмешательства крестьянина Осипа 
Комиссарова. Позже в сентябре 1866 г. Каракозов был казнен через пове-
шение, но этот, казалось бы, единичный случай дал толчок последующим 
революционерам-фанатикам совершать террористические акты в отноше-
нии как самого Императора, так и иных высокопоставленных чиновников 
[4, c. 159]. А 1879 г. отмечен созданием активной революционной терро-
ристической организации по борьбе с монархизмом «Народная воля».  

43 



Едва начав свое существование, данная организация приговорила к смерти 
императора Александра II и приступила к его исполнению, в результате 
чего на него было совершено 8 покушений, и одно из них, которое про-
изошло 1 марта 1881 г., увенчалось успехом.  

При правлении императора Николая II активную террористическую 
деятельность стала проводить партия эсеров. Так в 1904 г. ими был убит 
министр внутренних дел В.К. фон Плеве, в 1905 г. дядя царя – московский 
генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович. Еще одним 
крупнейшим террористическим актом в истории дореволюционной Рос-
сии стало убийство в 1911 г. председателя Совета министров П.А. Столы-
пина [3, c. 18].  

Итак можно сказать, что с момента появления такой проблемы, как 
терроризм, возможно говорить и о реализации его с использованием тер-
рористов-смертников, хоть официально их так и не называли. Ведь, с их 
помощью можно убить не только одного конкретного человека, но и при-
чинить в разы больше ущерба мирному населению с целью устрашения и 
таких примеров в истории большое количество. Однако суицидальный 
терроризм, т. е. самоубийство с целью убийства гражданского населения, 
можно считать относительно новым явлением. 

Стоит сказать, что террористов-смертников используют не только 
радикальные исламские группировки такие, как Аль-Каида, Хесболла и 
Хамас (являются запрещенными на территории Российской Федерации), 
но и абсолютно не связанные с религией террористические организации. 
Одной из таких стоит отметить Тамильских тигров освобождения в Шри-
Ланке. Ведь их идеология имеет коммунистический оттенок. Даже среди 
терактов, совершенных смертниками-мусульманами, треть организована 
политическими группами с секулярной ориентацией. В 90-е годы возросло 
количество террористических актов, возникающих из-за смертников, что в 
большей степени было связано с объективными политическими фактора-
ми и представляло собой рациональную стратегию, выбранную террори-
стическими группами для ведения борьбы с более сильным противником. 
В рамках данной стратегии с июня 2000 г. использование террористов-
смертников стало одной из основных тактик терроризма в России. 
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В связи с этим внимание психологов было привлечено не сколько к 
самому терроризму, как социальному явлению, сколь к личности его реа-
лизующей. Рассматривая различные теории, личность террориста-
смертника и его мотивы объяснялись нарциссической агрессией,  
социопатией, стремлением к власти, утратой смысла жизни и переживани-
ем собственной беспомощности, фрустрацией и т. д. 

Есть предположение, что смертник является патологической лично-
стью, характерные черты которой – нарциссическая агрессия, пережива-
ние страха, депрессивные состояния, чувство вины, авторитаризм, припи-
сывание себе и другим недостатка мужественности, эгоцентризм, крайняя 
экстраверсия. Поэтому такие теракты всегда имеют четкий план, время 
реализации, направлены на тщательно отобранные мишени и преследуют 
отчетливые политические и территориальные цели. Сами террористы-
смертники, даже чудом избежав гибели, чаще всего не отказываются от 
выбранного ими пути. 

При изучении вопроса о террористах-смертниках часто говорилось о 
том, что таковыми выступают люди бедных сословий, у которых нет обра-
зования, денег, работы, иногда не имеющие семей, однако такая экстреми-
стская организация, как Аль-Каиды, дала совершенно противоположные 
типы смертников, среди которых большое количество образованных, бо-
гатых людей. В связи с этим, стоит отметить, что деньги и образование не 
всегда выступают главными в осознанном выборе покончить жизнь, буду-
чи террористом-смертником. Однако единственным схожим элементом у 
всех смертников выступало то, что все они не имели прочных социальных 
связей, и были легко подвержены внешнему влиянию. Очевидно, что пси-
хологическое объяснение суицидального терроризма должно включать не 
только индивидуальный, но и другие уровни анализа: групповой, меж-
групповой и социетальный. 

Если рассматривать детерминанты терроризма, совершаемого 
смертниками, то стоит отметить такие, как процессы групповой динамики, 
стереотипизации, социального сравнения, групповой идентичности, этно-
центризма, групповой идеологии и культурные факторы. Переходное со-
стояние определенного государства, приводит к тому, что каждый пытает-
ся получить власть, богатства и др. различными способами, в том числе и 
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экстремистско-террористическими. Группа единомышленников, увлечен-
ная определенной целью (смерть во имя победы, славы или, сплачивает-
ся), проявляется конформность влияния лидера на весь коллектив, но при 
этом отовсюду якобы существует угрозы для их группы, поэтому идет  
замыкание внутри себя, своей группы, развивается групповое мышление. 
Затем идет потеря связи с внешним миром, который угрожает им всем,  
в том числе и родственники, старые друзья, те, кто покинул их сообщест-
во, а значит, предал их интересы и их души. Смертникам, независимо от 
их возраста, социального и материального уровня, навязывают тот факт, 
что настоящая жизнь ничего не представляет, а для их жизни важно толь-
ко прошлое и особенно будущее. Ведь благодаря своему поступку, им бу-
дет обеспечено достойное будущее в раю, т. е. цель оправдывает средства, 
необходимо разрушить мир во имя его спасения. 

Террористические акты, совершенные смертниками оказывают 
большое влияние на общество, на человека, особенно когда в них прини-
мают участие женщины или дети, которых заманивают тем, что создают 
для них образ так называемого мученика, за возможность получить нема-
лые деньги, которые передаются семье смертника. Что касается женщин и 
детей, то их работа меньше всего вызывает подозрение и им проще со-
вершить террористический акт, чем смертникам мужчинам. Так, напри-
мер, экстремистская организация «Бока Харам» в 2014 г. похитили 276 
воспитанниц школы-интерната в г. Чибок, которых стали использовать в 
качестве смертниц [6, c. 67].  

Стоит отметить, что наибольший пик террористической деятельно-
сти приходится на кризисные ситуации, переломные моменты общества и 
страны, в частности, революции или экономические кризисы, перестрой-
ку. 

К факторам, влияющим на развитие терроризма с использованием 
смертников, относятся: экономические, социальные, политические, право-
вые, этнонациональные, идеологические. Рассмотрим их более подробно. 

Экономическими факторами выступают [6, c. 65]: 
– неравномерное распределение доходов. Уровень жизни между 

классами общества различен; 
– различный уровень экономического развития регионов; 
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– существование теневой экономики, а также безработицы как  
явной, так и скрытой;  

– экономика приобретает криминальный характер, так как получен-
ных доходов законным способом зачастую не хватает, особенно для лиц 
без среднего специального и высшего образования; 

– финансирование террористической деятельности как внутри госу-
дарства, так и извне;  

– высокий уровень инфляции и ее продолжающийся рост. 
Политические факторы [5, c. 232]: 
– стремление террористических организаций нарушить конституци-

онный строй и целостность государства; 
– неэффективное противодействие терроризму со стороны правоох-

ранительных органов; 
– отсутствие цивилизованного опыта борьбы за власть между поли-

тическими партиями, организациями, объединениями, движениями; 
– нет тесного взаимодействия в управлении между различными 

уровнями власти (федеральной, региональной и местной), особенно по  
этническим и межнациональным вопросам; 

– неэффективные политические реформы; 
– несоответствие объявленным в Конституции демократическим 

нормам реальной ситуации в стране, их попрание; 
– чрезмерная бюрократизация власти и волокита, неумение и неспо-

собность быстро реагировать на меняющуюся ситуацию как в стране в це-
лом, так и в отдельных ее субъектах; 

– попытки иностранных государств вмешаться во внутреннюю поли-
тику России, в том числе и при помощи поддержки террористических ор-
ганизаций. 

Идеологические факторы: 
– отсутствие в стране доминирующей идеологии, которая была бы 

направлена на воспитание у граждан патриотизма, уважения к традициям, 
культуре страны и отдельных ее регионов, гордости за свою историю и 
своих предков; 
 – с развитием информационных технологий ведется активная пропа-
ганда нигилизма, ненависти и вражды, нетерпимости, антипатриотизма; 
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 – нет эффективных приемов воздействия на правосознание граждан, 
воспитания их законопослушности, уважения к закону. 
 Социальные факторы [1, с. 149]: 
 – падение нравов, общего уровня духовности общества, культуры, 
правосознания и мировоззрения; 
 – расслоение общества на классы, различный уровень достатка для 
разных категорий граждан; 
 – рост недовольства среди граждан уровнем здравоохранения, обра-
зования и правозащиты; 
 – рост преступности; 
 – рост числа лиц, употребляющих спиртные напитки и наркотики; 
 – сокращение продолжительности жизни, увеличение числа хрони-
ческих и острых заболеваний; 
 – ухудшение экологической обстановки. 
 Правовые факторы: 
 – низкий уровень правовой грамотности населения, в том числе у 
лиц, занимающих руководящие должности, что сопряжено с рядом про-
блем, особенно организационного характера, когда большинством граж-
дан не понимается противоправность своих действий и степень юридиче-
ской ответственности за такие действия; 
 – высокий уровень коррупции; 
 – отсутствие эффективного правового механизма, позволяющего ак-
тивно предотвращать готовящиеся теракты и пресекать их на стадиях при-
готовления; 
 – медленное реагирование на меняющуюся обстановку в стране, не-
эффективные и запоздалые реформы, неумение властей своевременно от-
реагировать на возникшую террористическую угрозу. 
 Этнонациональные факторы [7, c. 148]: 
 – борьба за власть между этническими группами; 
 – различный уровень развития регионов страны; 
 – разжигание вражды на национальной, религиозной, идеологиче-
ской почве; 
 – воспитание чувства превосходства одного этноса над другим, вера 
в свою исключительность, пренебрежительное отношение к другим этно-
сам, религиям. 
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Таким образом мы можем заключить, что терроризм – это историче-
ски сложившаяся система мер, направленных на разрушение устоев госу-
дарственной власти путем насилия, запугивания и препятствования функ-
ционирования деятельности органов государственной власти. Появлению 
терроризма способствуют различные факторы, такие как социальные, 
идеологические, политические, этнонациональные, экономические и пра-
вовые. А терроризм с участием смертников вызывает еще больший резо-
нанс, поэтому основные усилия в этой ситуации должны быть направлены 
не столько на выявление потенциальных террористов-смертников, сколь-
ко на масштабные социальные программы, изменяющие отношение к тер-
роризму в мировом сообществе. 
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Сущность преступления проявляется в посягательстве на сущест-

вующие и охраняемые государством посредством государственного при-
нуждения общественные отношения. Не каждые общественные отноше-
ния подлежат охране уголовно-правовыми способами, а только наиболее 
важные и ценные из них. Некоторые общественные отношения охраняют-
ся нормами иных отраслей права, а многие не охраняются вообще. Через 
посягательство на общественные отношения причиняется вред объекту 
преступления. Значение объекта преступления определяется не только его 
влиянием на содержание иных объективных и субъективных признаков со-
става преступления, но и возможностью выделения среди иных противо-
правных деяний, наиболее опасных преступлений, путем определения их 
сущности. Перечень объектов закреплен в ч. 1 ст. 2 УК РФ и в дальнейшем 
конкретизируется в особенной части, как критерий классификации преступ-
лений и основа построения целостной системы. Понятие «объекта преступ-
ления» связано с законодательной регламентацией преступления, содержа-
щегося в ч. 1 ст. 14 УК РФ через признак общественной опасности.  
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Поскольку преступным признается деяние, причинившее вред обществен-
ным отношениям или создающее угрозу причинения вреда.  

Понимание объекта преступления неоднозначно. В зависимости от 
обоснования и аргументации его рассматривают либо как обязательный 
элемент состава преступления [8, с. 52], либо обосновывается позиция, 
что он не является составной частью преступного деяния и находится за его 
пределами [5, с. 104]. На современном этапе развития уголовного права 
сформировались четыре основных теории объекта преступления. Первая – 
нормативистская. Вторая – объекта как субъективного права. Третья –  
объекта как правового блага и последняя – объекта как общественного от-
ношения. Именно последняя, благодаря обоснованности поддерживается 
подавляющим большинством ученых и является основополагающей. Ана-
логичной позиции придерживается Конституционный суд РФ, который в 
своих решениях неоднократно указывал, что объектом преступления вы-
ступают общественные отношения. Обосновывая свою позицию, Консти-
туционный суд РФ, указал, что криминализация правонарушений связана 
с конструированием состава преступления, элементами которого высту-
пают объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. При 
этом не предполагается обязательное наличие признаков преступной об-
щественной опасности у каждого из элементов состава. В частности об-
щественная опасность преступного деяния может проявляться как куму-
лятивный эффект посягательства на охраняемые общественные отноше-
ния (объект преступления) [1]. 

Объект преступления обладает сложной структурой и классифициру-
ется на две группы по вертикали и горизонтали. По вертикали выделяют-
ся: общий, родовой, видовой и непосредственный. По горизонтали: основ-
ной, дополнительный и факультативный. В зависимости от родового объ-
екта особенная часть УК РФ поделена на разделы, а от видового на главы. 
В разделе 10 УК РФ содержатся преступления против государственной 
власти. Он состоит из четырех глав, одна из которых 32, посвящена пре-
ступлениям против порядка управления, в свою очередь состоит из 22 ста-
тей. Родовым объектом для 22 статей являются общественные отношения, 
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скалывающиеся по поводу функционирования органов государственной 
власти [7, с. 759]. Схожей позиции придерживается А.В. Наумов, который 
наряду с функционирование органов государственной власти дополни-
тельно выделяет отдельные институты [6, с. 592], что является излишним, 
поскольку последние являются органам государственной власти.  
Ю.Н. Анисимов родовой объект определяет как публичные интересы за-
конного и эффективного функционирования органов государственной 
власти РФ, в дальнейшем перечисляя характеристики видовых объектов 4 
глав содержащихся в 10 разделе УК РФ [8, с. 638], что нарушает логиче-
ское соотношение родового и видового объектов как целого и части.  
И.Г. Борзенков, В.С. Комиссаров отнесли к родовому объекту обществен-
ные отношения, обеспечивающие законное функционирование органов 
государственной власти и их интересы [9, с. 295]. В целом относительно 
понимания родового объекта преступлений против порядка управления 
прослеживается единство мнений, где основой содержания являются об-
щественные отношения по поводу функционирования государственной 
власти. 

Иначе обстоят дела с видовым объектом этих преступлений. В каче-
стве видового объекта рассматриваются общественные отношения в сфере 
осуществления управленческой деятельности органами государственной 
власти и местного самоуправления [7, с. 759]. В.Ф. Цепелев конкретизи-
рует видовой объект преступлений против управления, указывая, что это 
общественные отношения, которые обеспечивают нормальную, основан-
ную на законе, деятельность органов власти и местного самоуправления, а 
также их авторитет [11, с. 10]. Соглашаясь, что содержание общественных 
отношений включает деятельность органов власти и местного самоуправ-
ления, выделение авторитета этих органов не обосновано, поскольку за-
конная деятельность сама по себе свидетельствует об авторитете власти. 
Г.А. Агаев о. сузил видовой объект до интересов исполнительной ветви 
государственной власти [3, с. 78], что не позволяет определить границы 
охраняемых общественных отношений. П.А. Филиппов считает, что это 
общественные отношения по осуществлению органами государственной 
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власти и местного самоуправления, которые действуют как субъекты 
управления, законодательно возложенных полномочий по принятию, реа-
лизации и контролю за исполнением решений (политических, админист-
ративных), в отношении людей высыпающих в качестве объекта управле-
ния [10, с. 30]. Определение органов государственной власти как субъек-
тов управления, а людей как объектов управления является излишним, по-
скольку сущность власти, реализуемой государством определяется спо-
собностью оказывать решающее воздействие на поведение людей.  
Ф.Н. Аббасов, Г.А. Агаев полагают, что видовым объектом выступает по-
рядок управления в виде общественных отношений, урегулированных 
нормами права, которые обеспечивают авторитет государственных орга-
нов управления, их нормальную законную деятельность этих органов и 
их представителей [2, с. 122]. В проанализированных позициях в мень-
шей степени прослеживается единство взглядов, однако общим остается 
подход, позволяющий под видовым объектом преступлений против по-
рядка управления понимать общественные отношения в управленческой 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправле-
ния. 

Таким образом, родовой объект преступлений против порядка управ-
ления определяется совокупностью общественных отношений связанных 
с функционирование государственной власти, видовой конкретизируется 
указанием на управленческую сферу деятельности, которая может быть не 
только политической или административной. 

Вышеизложенное подтверждает актуальность уточнения названия 
главы 32 УК РФ с «Преступления против порядка управления» на 
«Преступления против порядка государственного управления»,  
поскольку именно под государственным управлением понимается ос-
нованная на действующем законодательстве властная, исполнительно-
распорядительная деятельность органов исполнительной власти, со-
стоящая в руководстве различными сферами, а также правоохрани-
тельная деятельность [4, с. 14]. 
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Обобщенные МВД России статистические показатели преступности 

по итогам 2022 г. показали незначительное, но все же снижение уровня 
преступности на 1,9 %. Сократилось и количество тяжких и особо тяжких 
преступлений на 0,6 %. Размер причиненного преступлениями ущерба 
также снизился на 10,3 %.  

Однако, несмотря на приведенные цифры и прогнозы развития, от-
дельные показатели все же вызывают вопросы и опасения. В частности, 
такие преступления как мошенничество, присвоение и растрата, вымога-
тельство показывают стабильный рост.  

Доля преступлений против собственности составила 59,5 %, хище-
ний среди них – 54,6 %. Больше всего было зарегистрировано краж –  
35,5 %, затем мошенничеств – 17,4 %, грабежей – 1,5 %, угонов – 0,7 %, 
присвоений и растрат – 0,6 %, вымогательств – 0,4 %, разбоев – 0,2 %.  

Приведенные показатели, рассматриваемые в изоляции от их дина-
мики, не отражают реальной обстановки на фронте противодействия пре-
ступлениям против собственности и могут ввести в заблуждение право-
применителей относительно перспективных направлений профилактиче-
ской работы подразделений МВД России.  

Динамика же этих составов выглядит иначе: кражи – 4,8 %, мошен-
ничества + 1,0 %, грабежи – 7,1 %, угоны – 9,3 %, присвоения и  
растраты – 5,7 %, вымогательства + 25 %, разбои – 10,5 % 
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Снижение динамики прироста мошенничеств и отрицательный при-
рост краж не соответствует реальному состоянию безопасности собственно-
сти граждан, т. к. значительная часть такого рода хищений совершается дис-
танционно и только хищения на сумму свыше 2,5 тыс. рублей попадают в 
общую массу уголовно-наказуемых деяний. Остальная часть либо находит 
отражение в показателях административных правонарушений, потому что 
характеризуется как мелкое хищение по ст. 7.27 КоАП РФ либо остается не-
известной правоохранительным органам, т. к. потерпевшие просто не обра-
щаются в правоохранительные органы, полагая, что успех от такого обра-
щения не будет достигнут. И у них есть все основания полагать, что именно 
так и будет, т. к. до недавнего времени оперативного взаимодействия с бан-
ковскими структурами у МВД России не было и поэтому показатели рас-
крываемости мошенничеств составляли порядка 21,3 %.  

Кроме того предпринимаемыми всеми участниками профилактиче-
ской деятельности усилиями значительно снизилась виктимность актив-
ной части населения, и они стали значительно реже попадаться на удочку 
мошенников – доля таких случаев составляет порядка 30 % по информа-
ции Центробанка России [3]. Но сведения о неудачных попытках мошен-
ничеств в официальной статистике МВД России вообще не отражаются,  
и только некоторые кредитные организации в своих интернет-
приложениях создали форму для подачи обращения о попытке мошенни-
чества с денежными средствами клиента в целях последующего анализа и 
пресечения таких действий. Огромную роль играет в деле профилактики 
приложение от Яндекса – определитель номера, который содержит базу 
данных в 17 млн номеров. По оценке Яндекса, больше 5 млн из них хотя 
бы раз применялись для опросов, рекламы или мошенничества. 

Отсутствие в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате прямого указания, какие си-
туации должны квалифицироваться по ст. 1593 УК РФ привело к тому, что 
в целях улучшения статистики и снижения доли мошенничеств, совер-
шаемых с использованием электронных средств платежа, органы внут-
ренних дел стараются не возбуждать дела по ст. 1593 УК РФ. 

Так, в частности, мошенничества, совершенные с помощью банков-
ских карт, с использованием интернет-банкинга, когда потерпевший сам 
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по указанию преступника перечисляет ему денежные средства дистанци-
онно, квалифицируются по основному составу ст. 159 УК РФ. И такой 
подход отразился на статистических показателях основного состава мо-
шенничества: + 2,7 % в общей структуре преступности. А в структуре 
преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, доля основного мо-
шенничества выросла на 4,8 %, а ст. 1593 УК РФ, напротив, снизилась на 
29 %. 

С одной стороны, потребители финансовых услуг и организации во 
многом адаптировались к новым условиям жизни, стали более вниматель-
ными, повысили свою финансовую грамотность, стали лучше распозна-
вать мошенников, предприняли меры по защите своих цифровых данных 
и ресурсов. С другой стороны, и старые виды дистанционных мошенни-
честв, таких как «Ваш родственник попал в ДТП» и «Ваша банковская 
карта скомпрометирована, нужно все деньги перевести на безопасный 
счет», продолжают срабатывать.  

На что еще следует обратить внимание. В 2022 г. правоохранитель-
ным органам, среди которых ведущую роль в раскрытии и расследовании 
хищения играют именно органы внутренних дел, удалось значительно по-
высить раскрываемость таких способов хищений как использование фик-
тивных электронных платежей – до 62,5 %, с использованием программ-
ных средств – до 57,4 %, с использованием компьютерной техники –  
до 40,4%, с использованием сети Интернет – до 26,9 %.  

Полагаем, что достигнутые успехи в раскрываемости таких способов 
совершения преступлений повлияет на их динамику в следующем отчет-
ном периоде.  

За 2022 г. по информации МВД России ущерб от преступлений  
составил 748,3 млрд руб., что на 10,3 % меньше аналогичного показателя 
прошлого года. При этом по данным Судебного Департамента при ВС РФ, 
за 2022 г. подано гражданских исков 91 935, удовлетворено полностью  
52 610, частично 19 161, всего на сумму 41,7 млрд руб. Ежегодно снижает-
ся и доля денежных средств, возвращенных банками своим клиентам, по-
давшим жалобы на совершенное в отношении них мошенничество – 4,4 %  
(в 2021 г. – 6,8 %), т. к. все большее число транзакций санкционируется са-
мим потерпевшим, или он сам дает доступ к своему счету.  
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Но суммы переведенных мошенникам денежных средств остаются 
очень высокими. По информации Центробанка России в 2022 г. объем 
операций без согласия клиентов увеличился по сравнению с 2021 г. на 
4,29 % на фоне активного развития новых дистанционных платежных сер-
висов и роста объема денежных переводов (+ 39 %, до 1 458,6 трлн руб.)  
с применением электронных средств платежа (платежные карты и иные 
электронные средства платежа) [3]. 

Особое беспокойство вызывают показатели роста совершаемых вы-
могательств на протяжении всех последних 6 лет. Только за 2022 г. их ко-
личество увеличилось на 25 %, многократно опередив динамику мошен-
ничеств. Вымогательство 2020-х гг. приобретает новое лицо. Это уже не 
рэкетиры 90-х, не рейдеры 2000-х. Это уже дистанционные вымогатели, 
отлично освоившие социальные сети, умеющие взламывать доступ к чу-
жой персональной информации – переписке в мессенджерах, электронной 
почте, личным (интимным) фото или видео, видео с вечеринок и т. п.  
Получив доступ к чужой конфиденциальной информации, они вымогают 
у потерпевшего деньги под угрозой опубликовать ее в общем доступе.  
И в случае отказа они именно так и делают, и не у всех находится мужест-
во не пойти на поводу у вымогателей и обратиться в полицию. 

Кроме того появилась и такая разновидность вымогательства, когда 
компрометирующая информация сначала публикуется в мессенджерах, 
интернет-каналах, а затем у потерпевшего вымогаются деньги за ее удале-
ние. И в данном случае просматривается не совсем полное соответствие 
уголовно-правовых признаков вымогательства, описанных в диспозиции 
ст. 163 УК РФ и фактически содеянного, что позволяет сделать вывод о 
необходимости внесения изменений данную норму.  

Проведенный нами анализ состояния и способов совершения дис-
танционных хищений позволяет прийти к следующим выводам и прогно-
зам. Количество таких преступлений не имеет причин к снижению.  
В соответствии с меняющими условиями жизни в стране, предпринимае-
мыми на различном уровне усилиями по противодействию совершению 
дистанционных хищений, меняются и способы их совершения. С точки 
зрения доказывания это создает дополнительные трудности для установ-
ления, кто именно действовал от имени клиента и делает невозможным 
возврат похищенных у потерпевшего денежных средств. 
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Кроме того необходимо принятие обновленных разъяснений в виде 
Пленума Верховного Суда РФ в части разграничения основного состава 
мошенничества и мошенничества, совершенного с использованием элек-
тронных средств платежа.  
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Актуальной проблемой современного общества остается угроза не-

законного оборота наркотических средств и наркомании, распространение 
данных явлений приобрело угрожающие масштабы как во всем мире, так 
и в Российской Федерации.  
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Невероятно, но фактически здоровые идеологические ценности под-
менены антиценностями. Творцы человеческих нравственных и духовных 
ценностей – врачи, ученые, преподаватели, деятели культуры, правоохра-
нители, военные и простые труженики перестают быть примером для под-
ражания подрастающего поколения.  

Пока общественное правосознание и моральные устои формировались 
на принципах социальной справедливости, пока нравственные и культурные 
ценности были в приоритете, а знания считались силой, отношение к упот-
реблению наркотических веществ было негативным [1, с. 108–111].  

Примеры для подражания, герои поменялись местами с представи-
телями преуспевающих людей. Атрибутами успешной жизни восприни-
мается алкоголь, наркотики, пренебрежение к нравственным, духовным 
ценностям и требованиям закона. Нравственность и культура позициони-
руется как препятствие для достижения власти.  

Количество потребителей с патологическим влечением к алкоголю, 
наркотикам и токсическим веществам неуклонно растет. Наркомания ве-
дет к нравственной и социальной деградации личности, потере смысла 
жизни, размытости и утрате духовных и нравственных ценностей. Ско-
рость, с которой происходит наркотизация населения и увеличение коли-
чества преступлений, связанных с употреблением наркотиков, не могут не 
беспокоить неравнодушных.  

Происходящее не позволяет недооценивать важность государствен-
ной антинаркотической политики, которая является самостоятельным на-
правлением государственных органов власти.  

Наркопреступность создает серьезные проблемы для российского 
общества, а именно расшатывает социальную стабильность, наносит не 
просто ущерб экономике страны, а угрожает здоровью нации и экономи-
ческой безопасности, что справедливо вызывает недовольство обществен-
ности. 

Стабильно высокий уровень нелегального оборота наркотических 
средств говорит о том, что противодействие незаконному обороту нарко-
тиков действительно является угрозой национальной безопасности. Кон-
троль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или их 
аналогов и выявление преступлений в данной сфере реализуется многими 
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государственными органами. Вместе с тем, именно для правоохранитель-
ных органов является приоритетной задача по предотвращению, выявле-
нию,  

Проблема наркомании в России остается острой даже с учетом того, 
что число учтенных лиц, страдающих наркоманией снизилось за 10 лет на 
25 %, преступлений в состоянии наркотического опьянения на 30 %, об-
щий уровень преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков снизился на 17 %. Положительная динамика статистических данных – 
это положительный результат деятельности государственной власти, в том 
числе и по ужесточению уголовной ответственности за незаконный обо-
рот наркотических средств, а также мер по лечению и реабилитации лиц, 
страдающих наркоманией [2]. 

Несмотря на имеющиеся положительные результаты, незаконный 
оборот наркотиков продолжает формировать колоссальный по своим 
масштабам теневой оборот денежных средств. Из сферы материального и 
духовного производства происходит постоянный отток рабочей силы. 
Наркозависимый не в состоянии эффективно трудиться, обрести профес-
сию, более того теряет навыки, которыми владел ранее. Зависимый от 
наркотиков человек постепенно теряет уважение к себе, утрачивает мо-
ральные и нравственные ориентиры и равновесие, в результате совершает 
практически все виды преступлений, не раскаиваясь в содеянном.  

Основное беспокойство вызывает распространение наркомании сре-
ди несовершеннолетних и молодежи. Прием наркотиков стал привычным 
и обыденным делом, модной тенденцией или традицией, причем не только 
для молодежи из неблагополучных семей. Отсутствие результативной 
системы воспитания, практическое отсутствие молодежной идеологии, 
эффективной реализации молодежной политики, влияющей на умозрение 
сверстников, породили утрату нравственных ориентиров, бездуховность и 
бесчестность. Распространению наркомании способствует особая идеоло-
гическая платформа, база [3, с. 41–45]. Как результат, употребление нар-
котиков для одних рассматривается как неотъемлемый атрибут успешной 
жизни – возможности приобрести дорогостоящий наркотик, для других – 
способ уйти от действительности и проблем.  
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Не менее опасный фактор – пропаганда потребления наркотических 
средств, прямая реклама которых противозаконна. Высокая анонимность, 
которую без особого труда может достичь любой пользователь интернета, 
существенно облегчает обман жертвы и дает преступнику возможность 
разрабатывать все новые и новые способы совершения противоправных 
действий [4, с. 138–145]. 

Сайты, форумы, мессенджеры – удобная среда для совершения ла-
тентных преступления. Интернет-пропаганда охватывает многомиллион-
ную аудиторию, существенной частью которой являются несовершенно-
летние, способствует созданию устойчивого спроса на наркотики, ведет к 
расширению рынка сбыта запрещенных веществ, попутно продвигая про 
наркотическую субкультуру. Совершаются и такие преступления, как во-
влечение несовершеннолетнего в торговлю запрещенными веществами, 
хищение денег и проституция [5, с. 121–125]. 

Наркомания порождает не только серьезные осложнения физическо-
го здоровья, но и тотальное поражение личности. Потребление наркотиков 
вызывает необратимые изменения в организме, разрушает психику чело-
века, меняет систему общечеловеческих ценностей и моральных устоев. 
Наркомана легче склонить к преступлению, предложив взамен дозу.  
Поскольку потребность в деньгах постоянно увеличивается, наркоман на-
чинает совершать преступления для получения денег на зелье. Преступле-
ниями, совершаемыми на почве наркотической зависимости, являются 
убийства, умышленные причинения вреда здоровью, изнасилования, кра-
жи, грабежи, разбои, хулиганство, мошенничество и др.  

В отдельные периоды времени отмечается и снижение наркопре-
ступности, тем не менее, ее значительные объемы дают все основания для 
беспокойства. В настоящее время, согласно статистике, общее количество 
только официально зарегистрированных наркоманов составляет, около 
600 тыс. человек. Согласно учетным данным, за последние пять лет этот 
показатель существенно не изменился, однако, что немаловажно число 
несовершеннолетних потребителей наркотиков возросло на 60 %. 

Согласно статистике, по причине употребления наркотических 
средств в России ежегодно погибает больше 30 тыс. человек, в основном 
молодых людей. Данная цифра явно свидетельствует, что употребление 

62 



наркотиков – это серьезная проблема современного общества и угроза  
национальной безопасности России. 

Государственные и общественные институты принимают беспреце-
дентные меры для предупреждения и решения этой проблемы наркома-
нии. Однако среди этих мер приоритет, как правило, отдается уголовному 
закону, в то время как меры криминологического характера не получают 
своего широкого распространения. Также большинство профилактических 
мер, которые применяют на практике, не являются в достаточной степени 
эффективными и нуждаются в совершенствовании. 

Правоохранители России ежегодно пресекают более 200 тыс. пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, из которых более 70 % (порядка 
170 тыс.) – тяжкие и особо тяжкие, большую часть которых составляют 
незаконное производство, сбыт и пересылка наркотиков.  

Представитель различных направлений науки и медицины работают 
над устранением причин распространения для того чтобы, что найти ре-
шение этой тяжелой зависимости. Решения, которое смогло бы избавить 
зависимого человека от этой болезни, до сих пор нет. Социальная и пси-
хологическая помощь, реабилитация остается единственным способом 
помощи наркозависимому лицу.  

Основным законом Российской Федерации, регулирующим антинар-
котическую политику страны, является Федеральный закон «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» [7] и Стратегия государствен-
ной антинаркотической политики [8]. 

Введение понятия и самого направления деятельности «профилакти-
ка наркомании» в Федеральный закон № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» не смог решить в полной 
мере поставленные задачи. Крайне важны профилактические меры, пока 
этим заняты энтузиасты, ряд общественных организаций. Эта работа, к 
сожалению, не возведена в ранг государственной политики. 

Задача профилактики наркомании рассматривается региональными 
чиновниками, которые решают вопрос о целевом финансировании про-
грамм по борьбе и профилактике злоупотребления наркотиков, и тем са-
мым о сокращении нецелевого финансирования мер, которые являются 
неоспоримо полезными. 
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Требуется законодательно закрепить четкое определение категории 
«профилактика наркомании». Профилактика наркомании должна быть на-
правлена на предотвращение употребления наркотиков впервые; употреб-
ления наркотиков повторно среди людей, которые уже попробовали их 
однажды; поддержку потребителей, у которых диагностирована наркоти-
ческая зависимость в стадии ремиссии. 

Группа политических определений в концептуальных рамках право-
вой основы государственной политики фактически не представлена, по-
скольку состоит только из одного понятия «антинаркотическая пропаган-
да», которое, как и понятие «профилактика наркомании», сформулировано 
в широком смысле этого слова, а не на основе существенных признаков 
этого типа пропаганды, что делает его неработоспособным на практике.  

Дополнение понятием «антинаркотическая пропаганда» не вполне 
эффективно, поскольку содержит общую формулировку, осталось не рас-
крыто такое направление, как пропаганда здорового образа жизни. С дру-
гой стороны, отсутствие таких терминов, как «пропаганда», «здоровый 
образ жизни» и «наркомания» является его несомненным преимуществом. 
Это особенно верно в отношении наркомании, поскольку любой законо-
послушный член социума относятся к заболеванию негативно и без какой-
либо пропаганды.  

Для эффективной правоприменительной практики на сегодняшний 
день создана достаточная законодательная база для борьбы с незаконным 
распространением и потреблением наркотиков, требуется ее эффективно 
применять.  

В тоже время нужно предусмотреть ужесточение и неотвратимость 
наказания тех, кто вовлекает в употребление и сбыт наркотиков других, 
особенно несовершеннолетних. Важно понимать, что каждый потребитель 
наркотических средств является потенциальным сбытчиком, который если 
не будет продавать запрещенные вещества, то однозначно будет угощать, 
вовлекать в потребление наркотиков других. 

Также с точки зрения нравственных ориентиров большую сложность 
вызывает организация лечения и реабилитации наркозависимых. Фактиче-
ски правоохранители и врачи-наркологи только побуждают данную катего-
рию к прохождению лечения и реабилитации, потому что, к сожалению, 
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применение принудительных мер не предусмотрено. Государство и закон 
охраняют права и свободы наркозависимых. Однако как быть с правами за-
конопослушных граждан, поскольку категория лиц, употребляющих нарко-
тические вещества и причастных к его сбыту, фактически являются опасны-
ми для общества и потенциально представляют угрозу для каждого. 

Применение жестких мер это необходимость, к которой мы должны 
быть готовы, в том числе в исключительных случаях, к проведению при-
нудительного лечения людей, попавших в беду, и, соответственно, к огра-
ничению их прав и свобод на определенный период.  
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ПРОФИЛАКТИКА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Адъюнкт адъюнктуры Дальневосточного юридического института 
МВД России 

 
Сексуальное насилие над детьми – социальная проблема глобально-

го масштаба, существовавшая во всех исторических эпохах и обществах. 
Сексуальное насилие оставляет много тяжелых последствий для жертв, 
которые включают боль, страх, физические травмы, эмоциональный и 
психический вред, вину и стыд, посттравматическое стрессовое расстрой-
ство, трудности в подростковом возрасте, жестокое поведение, и заболе-
вания, передающиеся половым путем. Жертва испытывает трудности в ус-
тановлении межличностных и интимных отношений с другими людьми 
из-за ужасного опыта прошлого. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 
«сексуальное насилие над детьми означает вовлечение ребенка или подро-
стка в сексуальную активность, которую он или она не полностью осозна-
ет и не в состоянии дать осознанное согласие, или к которой ребенок или 
подросток не подготовлен в плане развития и не может дать согласие, или 
которая нарушает законы или социальные нормы общества» [3, с. 4]. 
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Деятельность по борьбе с сексуальным насилием над детьми, в ос-
новном, сосредоточена на реабилитации жертв и уголовном преследова-
нии преступников. Это, несомненно, важно после того, как сексуальное 
насилие над детьми уже произошло. Однако первичная профилактика и 
предотвращение сексуального насилия над детьми должны быть приори-
тетными направлениями деятельности в борьбе с этим явлением.  

Недостаток информации и нормализация этих тем в обычных разго-
ворах между несовершеннолетними и взрослыми в сочетании с низким 
и/или некачественным сексуальным образованием, ставит детей в ситуа-
цию уязвимости для предотвращения и распознавания опасных ситуаций 
[4, с. 713]. 

Для активной защиты детей от сексуального насилия необходимо 
организовывать работу по просвещению детей и взрослых о сексуальном 
насилии. Во многих странах существуют эффективные стратегии,  
программы по информированию детей в школах, а также учителей и ро-
дителей.  

Комплексные программы профилактики сексуального насилия обя-
заны донести идею о том, что такое поведение никогда не является виной 
ребенка, должны включать информацию по следующим пунктам: сексу-
альное насилие, преступники, хорошие и плохие прикосновения, сбиваю-
щие с толку прикосновения, крики для привлечения внимания и обраще-
ние к взрослым [2, с. 72].  

Конкретный контент должен быть адаптирован к целевой возрастной 
группе. Программы для детей от дошкольного возраста до 3 класса должны 
информировать учащихся о прикосновениях, владении телом, сообщении о 
прикосновениях со стороны посторонних. Для старших классов содержание 
может включать более подробную информацию о сексуальных домога-
тельствах и нападениях. Программы, использующие несколько методов 
презентации (например, устные инструкции, ролевые игры, сценки наряду 
с лекциями), более эффективны, чем программы, использующие отдель-
ные методы [5, с. 63]. 

Программы должны предоставлять родителям базовые знания о сек-
суальном насилии и методах его профилактики для закрепления знаний и 
навыков, которым дети обучаются в школе [5, с. 64].  
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Имеются противоречивые данные об оптимальном возрастном диа-
пазоне для проведения профилактических программ сексуального наси-
лия. Однако большинство исследователей сходится во мнении, что поло-
жительный эффект программы профилактики оказывают на детей в воз-
расте от 7 до 12 лет [1, с. 213], хотя программы для детей младшего и 
старшего возраста также могут быть полезны. 

Таким образом в профилактике сексуального насилия в отношении 
детей необходимо требовать большего и лучшего образования в этой об-
ласти с раннего возраста. Особое внимание следует уделять важности 
профилактики и укрепления сексуального здоровья, обучению с раннего 
возраста тому, как выявлять возможные ситуации или намерения сексу-
ального нападения, пропаганде здоровой сексуальности.  
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Ковалевич М.И. 
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МВД России 

 
Государство, как социальный институт, гарантирует обеспечение за-

конных интересов всех граждан. В статье 38 главы 2 Конституции РФ  
закреплено особое отношение к институту семьи, а также взаимные обяза-
тельства детей и родителей заботиться друг о друге.  

Семейный кодекс России гарантирует несовершеннолетним гражда-
нам право жить и воспитываться в семье, при этом, в случае злоупотреб-
ления либо уклонения родителей от исполнения своих обязанностей по 
отношению к детям, государство, в целях защиты прав и законных инте-
ресов ребенка, может ограничить либо лишить законного представителя 
прав в отношении ребенка. При этом родитель не освобождается от обяза-
тельств по содержанию несовершеннолетнего.  

Федеральный закон от 24.06. 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
регламентирует деятельность государственных органов и служб, дейст-
вующих в целях обеспечения исполнения законных интересов детей, в том 
числе не только в случае выявления факта нарушения, но и в профилакти-
ческих целях. Здесь обозначены все государственные органы, участвую-
щие в мероприятиях по защите детства, профилактике социального сирот-
ства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Данный 
Федеральный закон закладывает системный подход всех структур профи-
лактики, в том числе, допускает «в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Фе-
дерации учреждений, осуществляющих отдельные функции по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1]. Работа 
по совершенствованию законодательства, обеспечивающего реализацию 
прав и законных интересов детей, на федеральном и региональном  
уровнях ведется в России на постоянной основе.  
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В целях профилактики правонарушений существует система образо-
вательных учреждений для детей с девиантным поведением – специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа [1]. 
Данные учреждения созданы в интересах несовершеннолетних, совер-
шающих противоправные деяния, уклоняющихся от получения основного 
образования, в них создан особый режим пребывания. Основанием для по-
мещения в учреждение открытого типа является постановление Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (СУВУЗТ) – на основа-
нии постановления судьи либо приговор суда [2]. 

Реализация государственной политики в сфере защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних граждан реализуется на трех уровнях – 
федеральном, региональном и муниципальном. Примером может служить 
возникновение и развитие института детского омбудсмена или уполномо-
ченного по правам ребенка. Так впервые в 1998 г. в пяти регионах России 
была введена должность уполномоченного в качестве пилотного проекта. 
Позднее в 2003 г. перечень регионов, учредивших пост  
омбудсмена по правам детей на региональном уровне, расширился до две-
надцати, еще в трех субъектах России данная должность появилась на му-
ниципальном уровне. Различным был подход регионов к функционалу и 
деятельности аппарата уполномоченного в каждом из субъектов присут-
ствия. Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 ввел должность Уполно-
моченного при Президенте РФ. С 2015 г. институт уполномоченных орга-
низован и функционирует в 85 субъектах России [3]. 

В декабре 1995 г. был принят Федеральный закон о «Некоммерче-
ских организациях» (последняя редакция Федеральный закон «О неком-
мерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ), который определил ста-
тус НКО – «организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве ос-
новной цели своей деятельности и не распределяющая полученную при-
быль между участниками» [4]. Государственная политика, направленная 
на развитие социального предпринимательства, была инициирована  
В.В. Путиным, в виде специальных грантов Президента России. В тоже 
время вскоре стала очевидной необходимость введения ограничений в 
сфере деятельности НКО. И уже в 2012 г. был принят Федеральный закон 
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от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного аген-
та», а 12 февраля 2013 г. соответствующие изменения были внесены в  
ГК РФ. Спустя пять лет, 3 апреля 2017 г., был учрежден Фонд президент-
ских грантов, в качестве единого органа государственной поддержки со-
циального предпринимательства в России [5]. Сейчас в России действует 
около 200 000 тыс. НКО: из них 34 259 организаций занимаются социаль-
ной поддержкой и защитой граждан, 17 009 ориентированы на поддержку 
материнства и детства, 13 356 занимаются поддержкой молодежных про-
ектов, что составляет около 33 % от общего количества социальных пред-
принимателей [6]. Несмотря на неоднозначную оценку в обществе, соци-
альные предприятия заняли свою нишу в жизни общества. Одним из пре-
имуществ таких организаций является скорость реакции на социальный 
запрос, гибкость структуры, способной реконструироваться для макси-
мальной эффективности деятельности, реализация системы адресной по-
мощи. Отсутствие привязки к муниципалитету или региону (если иное не 
регламентируют уставные документы либо условия грантовой поддержки) 
является безусловным преимуществом НКО перед зачастую бюрократи-
зированной государственной системой.  

Отдельно следует отметить, что для семьи и детей существует хоро-
шо развитая система государственной поддержки граждан. Данная тен-
денция, сложившаяся еще в Советском Союзе, остается одним из цен-
тральных векторов государственной политики – различные виды пенсий и 
пособий, материнский капитал, жилищные программы, целевые субсидии 
и программы. 

Перспектива развития государственной политики в сфере защиты 
детства связаны с упрощением получения и более адресным характером 
помощи. Ежегодно государство распределяет значительную часть бюдже-
та на поддержку семей с детьми и несовершеннолетних оставшихся без 
попечения родителей. Значительное внимание уделяется культурному 
становлению подрастающего поколения (программа персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования [7], пушкинская кар-
та [8]), демографической политике, профориентационным программам, 
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созданию условий для молодых семей, созданию условий для детей с осо-
бенностями развития. Не смотря на несовершенство системы профилакти-
ки и поддержки детства, бесспорен вектор развития социальных и право-
вых гарантий безопасности, создания условий для гармоничного развития 
личности для несовершеннолетних граждан России. 
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Проблема преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутрен-

них дел, для нашей страны не нова. Она существовала и в царской России,  
и в Советском Союзе. Так, например, профессор духовной академии Д.И. 
Ростиславов, отмечая факты сговора полиции и преступных групп в XVIII–
XIХ вв., писал, что «полиция, получая от воров и разбойников хорошие по-
дарки, любила им покровительствовать, поэтому потихоньку давала им воз-
можность убегать даже из острогов или не преследовала их надлежащим об-
разом, а сама между тем уведомляла их о тех, кто на них доносил» [1].  

Случаи совершения сотрудниками органов внутренних дел наруше-
ний дисциплины, законности и преступлений были и в советский период. 
Но они, скорее всего, были достаточно редкими, единичными. К тому же 
реакция на такие преступления и на лиц, их совершивших, со стороны го-
сударственных органов, партийных организаций, руководства ведомства и 
даже членов служебного коллектива была однозначной, принципиальной 
и жесткой. Лицам, нарушившим закон, никакого оправдания не было. Да-
же, несмотря на имевшую в тот период в некоторых регионах и республи-
ках негативную практику протекционизма и покровительства, многим из-
вестны и случаи привлечения к уголовной ответственности должностных 
лиц высшего ранга. Хотя о преступлениях, совершаемых сотрудниками 
органов правопорядка, не принято было широко распространяться, чтобы 
не нанести ущерб репутации органа и не разрушить тонкую и очень не-
прочную связь отношений общества с системой правоохранительных ор-
ганов. Более того информация о совершенных сотрудниками того или 
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иного ведомства преступлений в течение многих десятилетий носила  
характер сугубо скрытой от общества информации (как минимум для 
служебного пользования). Только в конце 90-х годов, с момента появле-
ния открытых статистических данных о преступности, широкой аудито-
рии граждан стали доступны сведения о преступлениях, совершаемых  
сотрудниками правоохранительных органов.  

Времена изменились, изменилась жизнь многих граждан, поменя-
лись стереотипы поведения и отношение самих граждан к полиции. Как 
следствие изменился и облик преступников, в том числе преступников в 
погонах. И если следовать тезису Монтескье относительно того, что «ка-
ждый, кто обладает властью, склонен злоупотреблять ею», то вопрос о не-
обходимости исследования сущности преступлений, совершаемых  
сотрудниками ОВД уже предрешен. Иными словами, получается, что ка-
ждый сотрудник, обладающий полномочиями (а они есть у сотрудника 
теперь по ФЗ «О полиции» даже в то время, когда он не несет службу), это 
потенциальный преступник! Быть может именно поэтому у определенной 
части населения сложился некий отрицательный стереотип или отноше-
ние к человеку в форме сотрудника полиции, от которого можно ожидать 
все, что угодно.  

Все эти изменения, это закономерный факт и итог эскалации всей 
преступности и ее сегментов, развития и функционирования в России 
криминального сообщества. 

Нужно признать, что органы внутренних дел в течение многих лет 
осуществляли свои задачи в исключительно сложной социально-
экономической и политической обстановке. В 90-х годах прошлого века, 
когда отчетливо наблюдался острый недостаток средств, выделяемых на 
поддержание правопорядка, в результате чего, повышалась нагрузка на 
личный состав, возрастал риск для здоровья и жизни, с каждым годом 
обесценивалось денежное содержание сотрудников органов внутренних 
дел и, как результат, уровень их криминальной активности заметно вырос. 
Отмеченные деструктивные факторы существенно повлияли и на мораль-
но-психологическое состояние сотрудников, что в условиях ухудшения 
социальной и правовой защиты сотрудников привело к подрыву их про-
фессионального рвения и инициативы, оттоку квалифицированных кадров 
и росту числа нарушений законности и преступлений. 
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А что же собой представляют такие преступления – давайте разбе-
ремся. Понятие общеуголовных преступлений, несмотря на использование 
и востребованность этого термина в научной и учебной литературе оста-
ется неразработанным [2]. Как отмечают некоторые авторы, уделяя вни-
мание отдельным быть может и не менее опасным видам и группам пре-
ступлений (экономические, коррупционные и др.), отечественная крими-
нологическая наука практически не уделяет внимания самой многочис-
ленной и универсальной категории общеуголовных преступлений [3]. 
Продолжая обосновывать сущность общеуголовных преступлений,  
М.П. Крейменов и др. авторы указывают на связь этих преступлений, точ-
нее их генезис, с посягательствами на общечеловеческие ценности – 
жизнь, здоровье, собственность и т. д. [4]. Далее эти же авторы, ссылаясь 
на организационно-правовые основы практики регистрации преступлений 
с учетом заполнения карточек статистического учета предлагают кроме 
преступлений, предусмотренных ст. 105–135, 150–156, 158–167, 206, 208–
210, 213–214, 220–227, 228–234, 239–245 УК РФ, к числу общеуголовных 
относить и посягательства, предусмотренные ст. 295, 296, 317, 319, 322.1 и 
327 УК РФ. Ввиду того, что их общеуголовная направленность обуслов-
лена объективной стороной преступления и тесной связью с профессио-
нальной преступной деятельностью.  

Один из видных правоведов советского периода Н.Д. Дурманов от-
мечал, что «к так называемым общеуголовным преступлениям, таким как 
убийство, бандитизм, разбой, грабеж, изнасилование, растление малолет-
них и т. д. относятся те, что представляет опасность для всего общества, и 
поэтому пределы включения их в число запрещенных и караемых законом 
определяются общими интересами господствующего класса» [5].  

Автор учебника по криминалистике В. Лоер предлагает выделять 
общеуголовные преступления с учетом отсутствия связи совершенного 
преступления с выполнением или реализацией субъекта своих профессио-
нальных общественно полезных функций на работе или службе, когда он 
нарушает соответствующие правила в той или иной сфере деятельности 
[6].  

По сути, такая же путаница присутствует и в ведомственной стати-
стке преступлений, совершенных сотрудниками ОВД. В системе  
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МВД России учет преступлений, совершаемых сотрудниками органов 
внутренних дел, осуществляется с учетом выделения должностных и об-
щеуголовных преступлений.  

Ю.А. Мерзлов предлагает группировать преступления, совершае-
мые сотрудниками правопорядка, по непосредственному объекту посяга-
тельства (преступления против личности, против собственности, против 
государственной власти, против правосудия и иные преступления) [7]. 

Иными словами, точка в вопросе понятия и сущности такой разно-
видности преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД, как общеуго-
ловные, так и не поставлена. Более того, изложенные точки зрения и по-
зиции ученых хоть и вносят определенную ясность в указанную пробле-
му, но требуют ее надлежащей научной проработки. Расширение или  
наоборот, сужение перечня преступлений, относящихся к категории об-
щеуголовных, будет выступать необходимой предпосылкой для органи-
зации предупредительно-профилактических мер с данной разновидно-
стью преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД. Если пойти по пу-
ти расширительного толкования рассматриваемой категории, то можно 
любое в общепринятом значении преступление, где сотрудник даже не 
исполняет своих профессиональных функций отнести к общеуголовным.  
К таким можно отнести и мошенничество, и присвоение и растрату иму-
щества, и даже превышение должностных полномочий. Узкий подход к 
выделению общеуголовных преступлений, с одной стороны, более пра-
вильный, ибо в разряд таких преступлений можно включать все те дея-
ния, которые совершены по так называемым бытовым, хулиганским и 
иным низменным мотивам. В основе такого поведения лежат как раз оче-
видные и ярко выраженные деформации личностных свойств и качеств 
сотрудников, которые совершают даже тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления как обычные преступники, без какой-либо разницы.  

Некоторые исследователи делают вполне обоснованную попытку 
связать все преступления, совершаемые сотрудниками ОВД, с их профес-
сиональными знаниями и навыками, которые последние нередко исполь-
зуют при совершении общественно-опасных посягательств. По мнению 
М.А. Багмета, эти преступления являются видом профессиональных пре-
ступлений, совершаемых определенным кругом лиц, принадлежащих к 
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определенной профессии (в частности, к профессии полицейского). Осо-
бенностью таких преступлений является их связь с исполнением непо-
средственных служебных и профессиональных обязанностей сотрудника 
полиции, и характер преступления, посягающего на нормальную работу 
правоохранительных органов, интересы правосудия, а также законные 
права, свободы и интересы граждан [8].  

Подытоживая сказанное выше, нами предлагается следующее поня-
тие общеуголовных преступлений, совершаемых сотрудниками полиции – 
это совокупность умышленных и неосторожных посягательств лиц, про-
ходящих службу в МВД РФ, совершенных ими на службе, в быту или во 
время отдыха, в основе которых лежат корыстные, насильственно-
эгоистические, сексуальные, экстремистски политизированные, хулиган-
ские и иные низменные мотивы и побуждения, а также негативные свой-
ства и качества личности сотрудников правоохранительных органов, ко-
торые в совокупности со сложившимися жизненными обстоятельствами 
обусловили совершение ими преступлений. 

Особенностями таких преступлений являются:  
– высокая по сравнению с другими видами преступлений (в том 

числе, должностными и коррупционнными) степень общественной опас-
ности и тяжесть последствий; 

– специфическая мотивация совершаемых преступлений, выражен-
ная в превалировании традиционных мотивов и побуждений.  

– явная или опосредованная связь совершенного преступления со 
службой в правоохранительных органах, что выражается в использова-
нии для совершения посягательства некоторых атрибутов сотрудника 
(форменная одежда, удостоверение, жезл, служебный автомобиль и т. д.) 
либо полученных в период прохождения службы знаний, навыков и уме-
ний, позволяющих быстрее достичь преступной цели, либо использовать 
их для сокрытия следов преступной деятельности, противодействия рас-
крытию и расследованию преступлений.  

Число общеуголовных преступлений, совершаемых сотрудниками 
полиции, должно быть минимальным. Но сам факт их наличия, в каком 
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бы, то, ни было объеме не может служить основой для отрицания их ис-
следования. Напротив, если даже число таких преступлений снижается, 
это не повод отказываться от мер по их предупреждению и профилактике 
с использованием апробированных на практике методов и методик. Эф-
фективность предупреждения общеуголовных преступлений, совершае-
мых сотрудниками органов внутренних дел, зависит, в первую очередь, от 
стабильности экономического, социального и политического состояния 
общества, а также от полноценной реализации мер нравственного, куль-
турного и воспитательного характера на общесоциальном уровне. 
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Современный мир переживает виток цифровизации общественных 
отношений. Изменения общественных отношений влияют не только на  
законные общественные отношений, но, к сожалению, преступные эле-
менты используют достижения науки и техники в целях обогащения неза-
конным путем. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ с каждым годом прогрессирует. Сниже-
ние количества регистрируемой преступности связана, прежде всего, с 
трансформацией оборота наркотических средств и психотропных веществ 
в цифровую среду – с использованием информационно-
телекоммуникационных систем, а также разработки способов обхода  
законодательных формулировок в целях уклонения от ответственности. 
Смертельно развивающаяся внешняя наркоэкспансия продолжает пред-
ставлять прямую угрозу национальной безопасности страны [4], создавая 
сложности для выявления реальных участников преступного сообщества. 
Сотрудникам правоохранительных органов все тяжелее становится дока-
зывать причастность организаторов преступного сообщества к незаконно-
му обороту наркотического средства и психотропного вещества. 

Эффективное противодействие преступности, связанное с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, нейтрали-
зация угроз национальной безопасности достигается путем качественной 
квалификации (определения состава преступления), не оставляя шансов 
преступному элементу для избегания уголовной ответственности. Опре-
деление состава преступления является отправной точкой для должност-
ного лица, осуществляющего предварительное расследование, и позволяет 
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грамотно, в соответствии с правилами криминалистической науки соста-
вить согласованный план, указывая перечень первоначальных и после-
дующих следственных действий.  

В рамках научной статьи предполагается рассмотреть отдельные 
проблемы, с которыми сталкиваются правоприменители при проверке по-
ступившего в дежурную часть МВД России сообщения о факте хищения 
наркотического средства. Тема становится все более актуальной в силу 
неоднократного обращения граждан Российской Федерации и иностран-
ных граждан в отделы полиции с заявлениями о фактах хищения у них 
наркотических средств. Среди законопослушных граждан возникает недо-
умение в ходе опросов, анкетирований. «Разве можно заявить в полицию о 
краже наркотиков, которые находились при лице незаконно?», «Его же 
самого посадят», «Полиция не должна реагировать на данные сообщения, 
это же не законно» – именно такие формулировки довелось услышать от 
граждан в ходе попытки проведения опроса. 

С точки зрения современной юриспруденции, каждый вправе обра-
титься в правоохранительные органы с любой формулировкой сообщения. 
Сотрудники обязаны отреагировать и принять меры, а уже в последующем 
вынести процессуальное решение в соответствии с законом о возбужде-
нии уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В ходе дачи объяснений заявители не отрицают факт приобретения 
наркотических средств незаконным путем, однако просят привлечь лиц, 
напавших на них и похитивших наркотические средства к уголовной от-
ветственности и выражают готовность ответить по закону за совершенное 
деяние в виде приобретения для своих нужд и потребления без назначения 
врача наркотических средств. 

В соответствии с видением Пленума Верховного Суда РФ, отражен-
ного в постановлении определяется возможность квалификации по ст. 229 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) деяния, свя-
занного с хищением наркотических средств или психотропных веществ у 
физических или юридических лиц независимо от правомерности нахож-
дения запрещенных веществ и их изъятии (хищении или вымогательстве) 
[3]. Заметим, что разъяснения, описанные в Постановлении Пленума  
ВС РФ не в полной мере охватывают особенности квалификации деяния 
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по ст. 229 УК РФ [1]. В правоприменительной практике возможность ква-
лификации по ст. 229 УК РФ представляется возможным только при на-
личии заключения эксперта или специалиста с указанием наименования и 
веса наркотического средства или психотропного вещества у органа пред-
варительного расследования.  

В случае нахождения у лица наркотического средства или психо-
тропного вещества неправомерно и последующем хищении ограниченно-
го в обороте вещества, возникает необходимость в установлении точного 
веса и наименования наркотического средства или психотропного вещест-
ва, что невозможно без установления виновника произошедшего и изъя-
тия при нем предмета хищения.  

Вторым немаловажным является подтверждение факта нахождения 
при виновном лице именно того наркотического средства или психотроп-
ного вещества, которое было похищено у лиц, неправомерно им владев-
ших до момента хищения, т. е. однозначной идентификации и устранения 
сомнений о возможности подмены иным наркотическим средством. 

Наличие вышеописанных проблем в определении состава преступле-
ния, доказывании явно прослеживается в результате анализа статистиче-
ских данных о количестве уголовных дела направленных в суд в 2019 г. – 
44 и в 2020 г. – 41 по ст. 229 УК РФ, представленных Судебным департа-
ментом России [5]. 

В целях объективной оценки наличия коллизии в квалификации  
отметим наличие сообщений, поступающих в территориальные отделы  
МВД России о фактах хищения наркотических средств у физических лиц, 
которые незаконно приобрели их, путем использования информационно-
телекоммуникационных систем. Наиболее частыми являются обращения о 
фактах обмана и отсутствия наркотического средства, приобретаемого не-
законным путем, а также хищения наркотического средства, незаконного 
приобретенного путем применения насилия неопасного или опасного для 
жизни и здоровья. 

Проблемой квалификации по вышеописанным фактам являются 
проблемы в установлении наименования наркотического средства или 
психотропного вещества, его присутствия в перечне наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также установление 
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массы и определения значительного, крупного и особо крупного размеров 
наркотических средств и психотропных веществ. 

При рассмотрении материалов проверки по факту хищения наркоти-
ческого средства у правоприменителя появляется выбор квалификации по 
ст. 229 УК РФ, либо по ст. 158, 161, 162 УК РФ в зависимости от способа 
хищения наркотических средств. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации уполномочивает процессуальных лиц возможностью 
свободной оценки доказательств. Так, имеющиеся в материале проверки 
показания очевидцев произошедшего и заявителя, сведения об оплате по-
купки наркотического средства, информация с интернет-магазина в Дарк-
нете по реализации наркотических средств свидетельствуют о предмете 
хищения – наркотического средства. Однако принятие решение о возбуж-
дении уголовного дела по ст. 229 УК РФ является преждевременным, в 
силу невозможности определения конкретного наименования и размера 
наркотического средства. 

С авторской точки зрения предлагается в Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14-ФЗ [3] внести изменения и пре-
дусмотреть особенности разграничения квалификации между ст. 229, 158, 
161, 162 УК РФ, в целях выработки единой правовой позиции правопри-
менения. Также следует ужесточить административное наказание за со-
вершение правонарушений в сфере незаконного оборота и потребления 
наркотических средств, психотропных веществ. 

Подводя итог, отметим, что в практической деятельности общепри-
нятое мнение о том, что ст. 229 УК РФ получает свое распространение 
только на хищения наркотических средств у юридических лиц (фармацев-
тических организаций, медицинский учреждений и т. п.), законно вла-
деющих вышеописанными веществами. В действительности при опреде-
лении состава преступления отсутствует необходимость правомерности 
владения предметом хищения – наркотическим средством или психотроп-
ным веществом. 

 
Литература 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «Консультант 
Плюс».  

82 



2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. 
закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы  
«КонсультантПлюс». 

3. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нар-
котическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
15.06.2006 № 14-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «Консультант- 
Плюс». 

4. Нугаева Э.Д., Имаева Ю.Б., Мурсалимов А.Т. и др. Расследование 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ: учебное пособие. Уфа, 2022. 

5. Статистические данные, представленные Судебным департамен-
том Российской Федерации. М., 2022. 

© Маликов Ш.Э., 2023 
 

УДК 343.7:343.8 
 
К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОГО ДЕЯНИЯ 

ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Миллерова Е.А. 

Доцент кафедры административного права и уголовно-правовых дисцип-
лин Ростовского государственного университета путей сообщения, 

кандидат юридических наук, доцент 
 
Вопрос о правильном применении понятия «малозначительное» дея-

ние неоднократно обсуждался в теории уголовного права, а также неодно-
значно понимается судьями при вынесении приговоров. Как известно из 
дефиниции ч. 2 ст. 14 УК РФ, не будет признаваться преступлением обще-
ственно опасное деяние в виду его малой общественной опасности. Даже 
при сходстве деяния с преступлением действие может быть признано  
малозначительным [1]. 

Теоретиками верно замечено, что, конкретизируя малозначительное 
деяние важно принимать во внимание сумму причиненного ущерба,  
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размеры причиненного вреда, если такой был причинен, степень реализа-
ции преступного намерения, обстоятельства, совершения преступления и 
все признаки субъективной стороны преступления [2, с. 67]. Это подтвер-
ждается и постановлением Пленума Верховного Суда РФ о краже, грабе-
же и разбое [3].  

Сказанное на первый взгляд не вызывает вопросов, но при непосред-
ственном принятии решения о наличии или отсутствии составов таких 
преступлений, как кража либо мошенничество, изучения судебных приго-
воров по подобного рода преступлениям и сущности определения «мелко-
го хищения», закрепленного в ст. 7.27 КоАП РФ, все же видится необхо-
димость толкования малозначительного деяния и разъяснения правил  
квалификации преступлений, при наличии этого признака. 

Так, согласно указанной административно-правовой статье, «мелким 
хищением чужого имущества, признается хищение чужого имущества, 
стоимость которого не превышает 1 000 либо 2 500 рублей, совершенное 
путем кражи (ст. 158 УК РФ), мелкого хищения с административной пре-
юдицией (ст. 158.1 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ), присвоения 
или растраты (ст. 160 УК РФ) при отсутствии квалифицирующих призна-
ков в указанных уголовно-правовых нормах» [4]. Согласно этому поня-
тию, рассматриваем сказанное так: если будет похищено не принадлежа-
щее похищаемому имущество, в качестве которого будут выступать ка-
кие-нибудь незначительные предметы, стоимостью, не превышающую 
100–150 рублей, но совершенное с незаконным проникновением в жилище 
либо группой лиц по предварительному сговору, состав преступления 
присутствует. Зачастую подобные противоправные деяния совершаются 
несовершеннолетними [5, с. 150]. 

Обратившись к судебной практике, установили, что некоторые суды 
первой инстанции аналогично понимают толкование ст. 7.27 КоАП РФ, 
вынося обвинительные приговоры, но суд апелляционной инстанции их 
отменяет в виду малозначительности деяния и оправдывает осужденных. 
Так, например, апелляционным постановлением Ивановского областного 
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суда в силу неправильной оценки действий граждан У., В., Т. и Н. обви-
няемых судом первой инстанции в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, обвинительный приговор 
Кинешемского городского суда Ивановской области от 28 декабря 2017 г. 
в отношении указанных граждан был отменен в виду малозначительности 
деяния, а дело прекращено в связи с отсутствием в их действиях состава 
преступления. Также разъяснено право подачи ходатайства на реабилита-
цию. По обстоятельствам дела, граждане У., В., Т. и Н., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, предварительно договорились тайно по-
хитить с крыши заброшенного дома пять листов кровельного железа.  
В момент совершения преступления, «не доведя свой преступный умысел 
до конца, они были задержаны сотрудниками полиции. В случае доведе-
ния преступления до конца, муниципальному образованию … их дейст-
виями мог быть причинен ущерб на общую сумму 506 руб. 25 коп.» [6]. 
Мы понимаем, что сумма незначительная, но, учитывая нормы действую-
щего законодательства и судебную практику получается «замкнутый 
круг». Со стороны норм административного законодательства, не могут 
быть признаны мелкими хищения, например, совершаемые группой лиц 
по предварительному сговору, «карманные» кражи, кражи, совершенные с 
проникновением в жилище, даже если сумма похищенного менее  
1 000 рублей. В тоже время, судебная практика показывает обратное, хи-
щения на сумму не более 1 000 рублей при наличии квалифицирующих 
признаков кражи судьями квалифицируется как малозначительное деяние, 
которое влечет прекращение уголовного дела либо отказ в его возбужде-
нии или вынесение оправдательного приговора.  

В связи с законодательным понятием мелкого хищения, нельзя ска-
зать, что суд первой инстанции неправильно квалифицировал деяние и 
вынес обвинительный приговор. Судья принял решение в соответствии с 
законом, но ввиду разного понимания между судьями разных инстанций 
толкования мелкого хищения и малозначительного деяния, получил  
отмену приговора.  
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На основании изложенного пришли к выводу, в целях устранения 
коллизий в уголовном судопроизводстве, для урегулирования понятия 
мелкого хищения и малозначительного деяния, в целях недопущения су-
дебных ошибок, необходимо усовершенствовать ст. 7.27 КоАП РФ,  
а именно, исключить из ч. 1 и 2 этой нормы положения о том, что наличие 
квалифицирующих признаков при совершении кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты, на сумму до 2 500 рублей образуют противо-
правное общественно опасное деяние.  
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«Нужны умные, образованные люди; по мере приближения человечества 
к лучшей жизни число этих людей будет увеличиваться, 

пока они не составят большинства» 
Антон Чехов 

В настоящее время любая система подчинения работников или слу-
жащих строится на эффективном выполнении служебных обязанностей. 
Для этого необходимо построение эффективной системы управления,  
в которой сотрудники будут замотивированы на качественную деятель-
ность. В особенности это касается системы ОВД, т. к. от этого зависит 
правопорядок в государстве и общественная безопасность граждан.  

В связи с этим большое значение имеют факторы, которые побуж-
дают сотрудников исполнять свои служебные обязанности с наибольшей 
отдачей. Именно в такой системе возможно совершенствование государ-
ственной системы правопорядка и эффективное осуществление деятель-
ности по борьбе с преступностью.  

Однако следует учитывать, что без определенного воздействия со сто-
роны руководящего состава, положительный результат может и не насту-
пить. Правильно организованная система стимулирования сотрудников по-
зволит побудить последних на развитие своих знаний и навыков, другими 
словами, повысить личностную компетентность. Уровень компетентности 
сотрудников в значительной степени влияет на выполнение служебных обя-
занностей. Именно поэтому должна быть разработана система воздействия 
на личностные и психологические свойства каждого сотрудника.  
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К сожалению, на данный момент практика показывает, что у боль-
шинства сотрудника сохраняется недостаток стимулов для более качест-
венной работы в органах внутренних дел. На это влияет большое количе-
ство факторов, основными из которых являются низкая заработная плата, 
ненормированный рабочий день, большой объем служебных обязанно-
стей. Все это приводит к тому, что сотрудники, не видя отдачи со стороны 
системы, в которой осуществляют службу, теряют факторы, побуждаю-
щие их развиваться и совершенствовать собственные компетенции. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что стимулы и 
средства мотивации играют большое значение в формировании высокого 
уровня компетентности сотрудников. Ввиду данного обстоятельства целе-
сообразно определить, какие же именно факторы оказывают наибольшее 
значение на личностную мотивированность служащих используя совре-
менные психотехнологии, что в последующем позволит определить сред-
ства и методы для формирования и развития мотивации к эффективному 
осуществлению служебных обязанностей [5, с. 146–150]. 

Отметим, что, несмотря на это, большое влияние оказывает и атмо-
сфера, которая складывается в служебном коллективе, средства воздейст-
вия со стороны руководящего состава, а поощрения и вознаграждения за 
качественное исполнение служебных обязанностей. 

В общем, работа с сотрудниками в системе ОВД определяется кон-
цепцией кадровой политики МВД РФ. Основная ее суть заключается в 
том, что сотрудники в любой момент должны сохранять состояние боего-
товности. Специфика данного вида службы заключается в том, что  
сотрудники в процессе исполнения служебных обязанностей подвергают 
себя опасности. Практически невозможно определить момент, когда рядо-
вая ситуация накаляется и несет риск как самому сотруднику, так и иным 
гражданам. Может быть даже такая ситуация, когда сотруднику прихо-
дится пожертвовать собой ради спасения чужих жизней. 

Естественно, что для исполнения таких обязанностей необходима 
определенная психологическая подготовка. А мотивация сотрудника зави-
сит от уровня его компетентности и готовности исполнять служебные 
обязанности. 
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Под мотивацией сотрудника ОВД следует понимать внутренние и 
внешние факторы, которые побуждают его к качественному исполнению 
своих служебных обязанностей и на собственное профессиональное раз-
витие в данной области. В первом случае можно говорить о психологиче-
ских свойствах поведения конкретного сотрудника, по-другому их назы-
вают личностными диспозициями. Подобными выступают его мотивы, 
цели, намерения, те желания, которые он намеревается реализовать в про-
цессе служебной деятельности. Во втором же случае речь идет о факто-
рах, которые зависят от конкретной ситуации, в которой оказывается со-
трудник и стимулы, которые могут изменяться в результате трансформи-
рования подобной ситуации [1].  

Процесс развития компетентности в большей степени зависит от 
внутренних факторов. Поступая на службу в органы внутренних дел, бу-
дущий сотрудник заранее должен понимать специфику данной деятельно-
сти, и какие именно цели он может реализовать в процессе. Именно дан-
ные факторы и влияют на уровень компетентности конкретного служаще-
го. Как показывает практика, некоторые сотрудники, начиная службу в 
правоохранительных органах, не понимают, какие именно трудности мо-
гут возникнуть в процессе службы. Поэтому со временем у таких сотруд-
ников теряются стимулы развиваться и реализовывать себя в служебной 
деятельности. Естественно из-за таких факторов падает и уровень компе-
тентности правоохранительных органов в целом, что в свою очередь нега-
тивно сказывается на результатах деятельности отдельных подразделений 
и всего органа в целом [7]. 

Для того чтобы определить уровень мотивации сотрудников,  
используются такие методы, как анкетирование, различные опросники,  
и иные методы получения информации о степени мотивированности  
сотрудников на службу [3].  

Так, примером методик такого исследования может служить опрос-
ник, в котором необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Интересно ли вам осваивать профессию сотрудника правоохра-
нительных органов? 

2. Вы испытываете удовольствие от выполняемой работы? 
3. Почему ваш выбор остановился на профессии сотрудника право-

охранительной системы? 
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4. Сколько лет вы планируете проработать в правоохранительных 
органах? 

Ранее также проводилось исследование, в ходе которого выяснялось, 
какие именно требования стимулируют сотрудников на выполнение слу-
жебных обязанностей. Результаты были следующие: 

− Целостность деятельности (приведение к определенному резуль-
тату). 

− Оценка другими сотрудниками как имеющая значение и заслу-
живающие качественного выполнения. 

− Возможность реализовать собственные умения навыки путем 
принятия индивидуальных решений (в установленных пределах). 

− Справедливое с точки зрения сотрудника вознаграждение. 
В совокупности данные факторы должны приводить к тому, что со-

трудник получает внутреннее удовлетворение от выполняемых им обя-
занностей. Именно данное ощущение побуждает в дальнейшем выполнять 
свои служебные обязанности с большей отдачей, а также стимулирует к 
выполнению более сложных задач, что само по себе приводит к развитию 
сотрудника [2].  

На основе этого можно сказать, что на развитие сотрудника как про-
фессионала воздействует две группы основополагающих факторов. Пер-
вая группа – объективные факторы, которые включают в себя требования 
и ограничения, которые предусмотрены соответствующей системой к его 
профессионально-личностным качествам. Вторая группа включает в себя 
субъективные факторы, под которыми понимаются способности сотруд-
ника, задатки в выполнении определенного вида деятельности, психоло-
гические свойства личности и иные внутренние ориентировки сотрудника. 
В идеале обе группы должны находиться в равновесии. Именно тогда воз-
никают мотивации сотрудника на достижение значимого результата [4]. 

Поэтому при отборе будущих сотрудников должен проходить серь-
езный отбор, в особенности это касается психологических качеств лично-
сти. В ином случае при несоответствии сотрудника занимаемой должно-
сти это может привести к конфликту как внутри коллектива, так и внутри 
личности, что в свою очередь негативно скажется на выполняемых слу-
жебных обязанностях. Для этого первоначально необходимо прохождение 
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психологического тестирования. Примерами таких тестов служат тест 
СМИЛ, тест Люшера и другие. Данное тестирование покажет личностные 
характеристики будущего сотрудника и его психологическую ориентиро-
ванность [6].  

Именно поэтому служба в правоохранительных органах во многом 
зависит от личностно-мотивационных факторов. Цели, которые ставит пе-
ред собой сотрудник, являются тем стимулом, который побуждает совер-
шенствование и развитие собственных умений и навыков, что повышает 
уровень компетентности сотрудника. Поэтому в данной системе должен 
быть разработан механизм стимулирования сотрудников на качественное 
выполнение служебных обязанностей в виде поощрений, принятия заслуг, 
каких-либо материальных вознаграждений. Также большое значение  
имеют средства мотивации, используемые руководящим составом.  

На основе этого можно сделать вывод, что понятия «мотивация» и 
«компетентность» тесно связаны между собой, поскольку именно первое 
побуждает сотрудника к повышению уровня навыков в деятельности пра-
воохранительных органов. 
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Преступность – социально опасное явление, представляющее собой 

огромную угрозу государству, обществу и личности. Борьба с преступно-
стью – это важная задача любого государства, которое заботится о своем 
благополучии и процветании, нормальном функционировании институтов 
общества, а также о спокойствии своих граждан. Сами преступления с  
каждым годом становятся все более сложными, появляются новые виды 
преступлений. 

Почему же люди совершают преступления? Можно ли выявить  
определенную типологию людей, способных совершить вышеуказанные 
деяния? И что толкает людей на их совершение? Эти и многие другие  
вопросы исследуются учеными разных стран уже многие годы, однако 
следует отметить, что конкретных ответов на поставленные вопросы не 
существует, потому что природа человека представляет собой сложный 
симбиоз различных качеств и свойств, которые во взаимодействии со 
сложившейся ситуацией могут проявляться по-разному. 

Одно из ведущих мест в изучении данных проблем занимает наука 
криминология. Именно она в качестве одного из объектов исследования 
рассматривает личность преступника, совокупность его физиологических, 
психологических, социальных и других качеств, обуславливающих как 
преступное, так и допреступное поведение. 
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Каждая личность априорно обладает поведением, принятым и одоб-
ряемым обществом, однако в действительности нередки случаи проявле-
ния людьми отклоняющегося (допреступного) поведения [1, с. 89–97]. 

Предметом научного анализа проблем личности всегда является ее 
объективная реальность – поведение. Без поведения личность не сущест-
вует. Такая личность – страдающее существо. Иначе говоря, вне поведе-
ния нет человека. Наше понимание мира, наше знание его есть не что 
иное, как наше поведение по отношению к этому миру, к тому предмет-
ному содержанию мира, воздействие образов которого в форме стимулов 
социальной среды единственно и детерминирует поведение: формирует, 
изменяет и контролирует его. Поведение, имеющее, конечно, определенную 
связь и с биологией человека, есть главным образом акт взаимодействия 
личности с социальной средой, есть реакция индивида на внешние воздейст-
вия. Поведение – это как бы процесс, в ходе которого личность передает все 
свое социально-существенное окружающим, обществу. Личность и поведе-
ние, поведение и личность, по существу, одна и та же характеристика.  
По словам Гете, поведение представляет собой зеркало, в котором каждый 
показывает свой облик. Следовательно, поведение и личность могут рас-
сматриваться только с позиции диалектического единства. 

Наукой выработано много признаков, характеризующих поведение. 
Дается, например, такое определение: «Поведение есть превращение 
внутреннего состояния человека в действия по отношению к социально 
значимым объектам. Оно представляет собой внешне наблюдаемую сис-
тему действий (поступков) людей, в которой реализуются внутренние  
побуждения человека» [2].  

Данное определение, увязанное со структурно-функциональным  
аспектом поведения, выглядит уже несколько иначе. Поведение представ-
ляет систему, в которой могут быть выделены следующие элементы: дей-
ствующее лицо; предмет действий или другое лицо, на которое воздейст-
вуют; средства или орудия действия; метод действия или способ исполь-
зования средств для действия; результат действия или реакция лица (общ-
ности), на которое воздействуют.  

Поведение и деятельность, действие и поступок – эти понятия не  
отдельные абсолютно независимые компоненты, а, в сущности, единое 
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образование. Но принято делать различие между ними. Больше всего 
примыкают друг к другу, с одной стороны, поведение и деятельность, а с 
другой – поступок и действие. Понятие «деятельность» более емкое, чем 
«поведение», или, как говорят специалисты, категория поведения по сво-
ему объему уже категория деятельности. Поступок больше связан с пове-
дением, а действие с деятельностью. Правда как поступок, так и действие 
можно включить в систему и деятельности и поведения. Однако в этих 
нюансах необходимо разобраться. 

Как пишут ученые (Л.П. Буева, А.Н. Леонтьев, М.С. Каган), слово 
«деятельность», употребляемое в самом широком смысле, означает разно-
сторонний процесс создания общественным субъектом условий для своего 
существования и развития, процесс преобразования социальной реально-
сти в соответствии с общественными потребностями, целями и задачами. 
Деятельность имеет различные формы. Она чрезвычайно многообразна и 
определяется, в конечном счете, всей системой общественных отношений: 
производственная деятельность, общественно-политическая, культурно-
просветительная и т. д. В то же время, отмечается в литературе, каждый 
общественно необходимый вид деятельности, обладая спецификой, под-
чиняется своим особым законом. Мы говорим, например, о деятельности 
по борьбе с преступностью (соответствующая область общественных  
отношений). 

Деятельность можно осуществлять и на индивидуальном уровне 
(деятельность ученого, писателя, поэта, столяра, токаря), а поведение мо-
жет быть внешне не ненаблюдаемым, скрытым (антиобщественное пове-
дение, например, нередко имеет и скрытую форму). Но вот другой при-
мер. Он характеризует общее правило относительно толкования понятий 
«поведение» и «деятельность». Применительно к категории поведения мы 
можем говорить об антиобщественном поведении лица, нуждающегося в 
профилактическом воздействии, это поведение непосредственно наблю-
даемо; а к категории деятельности – о профилактической деятельности ор-
ганов внутренних дел, это – самая общая категория. 

Деятельность – это совокупность действий людей (человека), «объе-
диненных общей целью и выполняющих определенную функцию» [3]. 
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Для поведения это не характерно. Именно в деятельности, а не в поведе-
нии прослеживается механизм взаимосвязи людей между собой и каждой 
отдельной личности с социальной средой. Уровень деятельности выше 
уровня поведения. В целом практическая деятельность – есть, прежде  
всего, трудовая деятельность. 

Между поведением и деятельностью существуют не только разли-
чия, но и сходства. Поэтому условно (скорее всего, для удобства) эти по-
нятия иногда отождествляются. Отмечается, например, что под поведени-
ем понимается социально значимая деятельность, активность индивида. 
Однако в данном случае, как и во многих других, под деятельностью под-
разумевается поведение антиобщественное, преступное. Но зато нередко 
встречаются прямые указания на то, что преступная деятельность сущест-
вует. Правда, в какой-то степени это объяснимо. Авторы, которые посвя-
щают свои труды специально понятию «преступная деятельность», сами 
пишут: «Преступная деятельность отдельных людей не является каким-то 
дополнительным видом человеческой активности, а представляет собой 
извращение нормальной деятельности либо осуществление ее с наруше-
нием правовых норм». Представляется, что данная позиция трудно оспо-
рима. 

Мы не говорим, конечно, о таких нарушениях норм (например, меж-
дународного права), которые ведут к преступной деятельности прави-
тельств некоторых государств, направленной против народов. История 
знает немало случаев, когда за участие в преступной деятельности против 
народов и государств осуждались различные деятели. Достаточно вспом-
нить Нюрнбергский процесс. Но это политический аспект проблемы. Он 
связан с особой трактовкой понятия «преступная деятельность». Мы же 
ведем речь о таком приземленном определении деятельности, как «допре-
ступное поведение в рамках криминологических категорий». А это уже 
другой вопрос.  

Даже личность особо опасного рецидивиста невозможно увязать с 
соответствующим видом деятельности. Признание личности таковой есть 
оценка ее особо опасного поведения. Очевидно, нет полных оснований на-
зывать преступной деятельностью и хозяйственные преступления (пусть 
даже продолжающиеся совершенные группой лиц). Это, скорее, локально 
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организованная преступность. Всех таких преступников, вместе взятых и 
каждого в отдельности, характеризует их поведение. Вообще невозможно 
(по крайней мере, очень трудно) выделить категории преступников, для 
одних из которых была бы характерна преступная деятельность, а для 
других – поведение. Наука не располагает такими критериями. Видимо, 
правильнее понятие «преступная деятельность» использовать в научном 
обороте условно. Под ним следует понимать соответствующий вид пове-
дения. При этом можно будет говорить о различных типах преступного 
(антиобщественного, противоправного) поведения. Классификация же ти-
пов преступного поведения позволит дифференцировать методы индиви-
дуальной профилактики, повысить их эффективность. 

Действие и поступок – связанные, но не совпадающие понятия. 
Обычно говорят так: деятельность состоит из действий, а поведение – из 
поступков. Однако смешение данных понятий в литературе встречается 
довольно часто. Связано это, видимо, с тем, что термины «действие» и 
«поступок» имеют множество значений. Для четкого же уяснения про-
блемы надо иметь в виду следующее: любая деятельность состоит отдель-
ных действий; некоторая их часть составляет поступки, совокупность ко-
торых образуют поведение. Действия приобретают значение поступков, 
во-первых, благодаря мотиву, который они реализуют; во-вторых, когда 
выражают отношение к другим людям. Основное в поступке – отношение 
человека к другим людям. Поступок – это мотивированное действие. Он (а 
точнее говоря, система поступков) определяет главным образом нравст-
венное содержание поведения (или деятельности). Все эти понятия, таким 
образом, находятся опять-таки в кольцевой зависимости. Но каждое из 
них имеет свои особенности.  

Действием называется законченный (или относительно закончен-
ный) акт (элемент) деятельности, направленный на выполнение одной ог-
раниченной текущей задачи. Это один из «этапов» деятельности. Связь 
человека с окружающим миром в процессе его деятельности возникает 
благодаря именно действию (действиям). При этом совокупность дейст-
вий составляет активность человека. Здесь вновь возникает проблема 
взаимосвязи действия и поступка. 
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Вне действия (внешнего и внутреннего) не может быть человеческо-
го поступка, одно и то же действие может воплощать в себе противопо-
ложные типы поступков. Действие, как сознательный акт деятельности, 
превращается в поступок в той степени, в какой человек не только выра-
жает определенное отношение к окружающим его предметам внешнего 
мира, но и осознает и проявляет себя именно как общественный человек. 
Цепь поступков, образуя линию поведения, позволяет судить об облике 
человека по его поведению. Само по себе действие еще ничего не говорит 
о поступке, а тем более о поведении. Допустим, что человек проник в 
квартиру (действие): он может погасить в ней вспыхнувший пожар (по-
ступок) или совершить кражу (поступок в виде уголовно наказуемого дея-
ния). Налицо два совершенно разных поступка, один из которых заслужи-
вает осуждения. 

Деяние – понятие особое. Имея четкое юридическое определение, 
оно не совпадает полностью ни с действием, ни с поступком. Уголовное 
право трактует деяние как действие и как бездействие. О деянии можно 
сказать так: это есть акт поведения, именуемый преступлением (уголовно 
наказуемым деянием). Принимая во внимание такую оценку деяния, мы 
говорим о преступном поведении. Понятие «уголовный проступок» не од-
нозначен понятию «деяние». Преступление и уголовный проступок – раз-
нопорядковые понятия.  

Учитывая все вышесказанное, можно констатировать, что личности 
преступника и антиобщественное поведение в криминологии необходимо 
рассматривать только с позиции диалектического единства. 
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Результаты обзора криминологических исследований в современной 

России свидетельствуют о некотором сокращении подобных работ в по-
следние годы. Справедливости ради, можно признать, что пиковые значе-
ния роста исследовательского интереса в отношении самых разных аспек-
тов предметной части отечественной криминологии, наблюдались во вто-
рой половине XX в. Некоторая инерция исследовательской активности со-
хранилась и вначале 2000-х гг. Очевидно, что сегодня имеют место отно-
сительно немногочисленные исследования, связанные с решением част-
ных и в основном прикладных криминологических задач в формате работ 
по уголовному, уголовно-процессуальному, уголовно-исполнительному 
праву, криминалистике и даже теории оперативно-розыскной деятельно-
сти. Часто подобные криминологические исследования выражаются в ста-
тистических наблюдениях за состоянием преступности, обоснованиях об-
щественной опасности тех или иных деяний, криминологических описа-
ниях личностей преступников, которые сегодня активно внедряются в ме-
тодики криминалистических либо оперативно-розыскных характеристик 
преступников.  

Вопреки динамичным изменениям самой преступности, а также 
криминогенным факторам, способствующим ее воспроизводству, можно 
констатировать, что криминологическое обеспечение противодействия 
этим явлениям сегодня нуждается в некотором переосмыслении и даже 
модификации сообразно современной правовой реальности.     
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Рассуждая о криминологических аспектах типологии преступности 
целесообразно напомнить, что этот научно-аналитический метод стал 
применяться в социологии еще в н. XIX в.  

А поскольку криминология – это одно из направлений научного зна-
ния о социальных процессах, такой способ познания занял достойное ме-
сто в науке о преступности, как впрочем, и многие другие, традиционные 
для социологии методы изучения сложных социальных явлений. В пользу 
подобного утверждения, свидетельствует и то, что разработку данной ме-
тодики, как и внедрение в научный оборот термина «типология» связыва-
ют с известным французским философом и обществоведом Анри Бельви-
лем [6].  

Обобщая многочисленные суждения, можно прийти к выводу, что 
типология представляет собой, один из интегративных способов научной 
систематизации общественных процессов, в основе которого лежит груп-
пирование исследуемых явлений или же напротив, их расчленение с по-
мощью обобщенной, идеализированной модели или типа.  

В основу подобных дифференциаций или интеграций положены, ти-
пологические критерии, а именно, условный признак либо совокупность 
признаков позволяющих относительно точно идентифицировать те или 
иные явления, объекты, категории.  

Данное обстоятельство во многом раскрывает семантическое содер-
жание словосочетания типология, которое происходит от греческого –
tupoc, соответствующего уникальным свойствам объекта или предмета, а 
именно, индивидуальному образцу, форме или отпечатку [3].  

Результаты типологических сопоставлений и последующих обобще-
ний, часто направлены на методологическое обеспечение решения многих 
исследовательских задач. Так, например, в криминологии часто прибегают 
к типизации личности преступника или же напротив, личности жертвы 
преступного посягательства. В зависимости от характера исследования, 
выделяю различные типы криминогенных факторов или детерминант  
преступности.  

Переходя к рассмотрению основного вопроса в данном исследовании, 
целесообразно отметить, что и сама преступность, составляющая основу 
предмета криминологии, часто становится предметом типологического  
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анализа, позволяющего выявить и систематизировать наиболее характерные 
свойства тех или иных преступлений, которые в последующем могут  
объединяться по родовым и видовым признакам в определенные катего-
рии и группы.   

Возвращаясь к столь принципиальному вопросу как теоретические 
основы криминологической типологии преступности, необходимо напом-
нить о широком разнообразии мнений и подходов к дифференциации либо 
интеграции неких совокупностей преступлений совершенных за условный 
период времени на определенной территории. 

Принятая в криминологии пространственно-временная парадигма 
преступности, дает все основания к ее типологии через установление  
соответствия определенным географическим и временным критериям.  

Так географические критерии типологии преступности позволяют 
определить ее типовые свойства, относительно имеющих криминологиче-
ское значение характеристик определенного территориального образова-
ния, в пределах которого собственно и проводится мониторинг преступ-
ности.  

На основе географических критериев преступность рассматривают 
как глобальное явление в масштабах отдельных государств, а иногда и го-
сударственных объединений, например, АСЕАН, СНГ, ЕАЭС и т. п. 

 Однако при этом необходимо отметить, что масштабирование пре-
ступности по географическим признакам имеет разумные пределы и опи-
рается на реальные цели и границы исследования. В этой связи будет 
справедливым предположение о наличии зависимости между особенно-
стями преступности и масштабами ее территориальных идентификаций. 
Иными словами, чем больше территориальный охват при типологии пре-
ступности на основе географических критериев, тем сложнее выделить ее 
характерные особенности. Иллюстрируя подобный вывод на конкретном 
примере, можно вспомнить о криминологических исследованиях особен-
ностей преступности в приделах крупных территориальных образований.  

Так, например, относительно административно-территориального 
устройства современной России, криминологические оценки преступно-
сти могут охватывать территории федеральных округов и еще более круп-
ных условных территориальных единиц (например, Европейской или  
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Азиатской части России). Однако необходимо учитывать, что выявление 
количественных или качественных особенностей преступности в подоб-
ных масштабах весьма затруднительно в виду схожести либо универсаль-
ности самих критериев подобных оценок. Поэтому более скромным вари-
антом типологии преступности на основе географических характеристик 
являются попытки ее обособления в масштабах отдельных регионов.  

Так, в современной отечественной криминологии все чаще упомина-
ется о региональном компоненте преступности, а соответственно и ее ре-
гиональных особенностях с опорой на конкретные географические едини-
цы (например: дальневосточный, западносибирский или восточносибир-
ский регионы России и т. п.) [5].  

Примечательно, что исследования направленные на выяснение ре-
гиональных особенностей преступности часто ограничиваются монито-
рингом показателей этого явления и выявлением общих и специфических 
криминогенных факторов в субъектах Российской Федерации, либо в пре-
делах федеральных округов, а точнее, в их административных границах.  

Последующее же обобщение собранной информации позволяет прий-
ти к выводам о наличии или отсутствии искомых региональных особенно-
стей преступности. С опорой на типологический метод систематизации ис-
следуемых объектов можно констатировать, что подобные территориальные 
особенности могут рассматриваться как один из критериев типологии пре-
ступности. Однако не следует отождествлять, основанную на выявлении ре-
гиональных особенностей типологию преступности и криминологическую 
типологию территорий. Очевидно, что это взаимосвязанные, но в тоже вре-
мя различные предметы криминологической идентификации.  

Так цели криминологической типологии территорий, основанной на 
выяснении, последующем обобщении и систематизации определенных тер-
риториальных характеристик, которые имеют криминологическое значение, 
например, могут рассматриваться в качестве криминогенных факторов или 
детерминант преступности. К имеющим криминологическое значение свой-
ствам тех иди иных территорий можно отнести: пограничный статус; тран-
зитный, логистический статус и миграционная привлекательность; уровень 
урбанизации, а именно преобладание городских агломераций или сельской 
местности; демографические особенности и т. д. 
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Одним словом, к указанным криминологическим свойствам терри-
торий можно отнести, все те которые влияют на воспроизводство пре-
ступности и вместе с тем, позволяют отнести такую территорию к опреде-
ленному, имеющему криминологическое значение типу (например: при-
граничная, транзитная, территория с преобладанием полеэтнического или 
моноэтнического населения и т. п.) [5 с. 50–54].  

Переходя от пространственно-географических к временным крите-
риям типологии преступности, можно отметить, что в современной кри-
минологии так и не сформировалось четкой градации относительно про-
должительности, либо периодичности рассматриваемого явления. Оче-
видно, что условные временные границы, в пределах которых проводятся 
мониторинговые исследования преступности, влияют на ее разные стати-
стические показатели, позволяющие рассчитать, в основном, количест-
венные свойства преступности, а именно, динамику, удельный вес, объем, 
коэффициент или уровень.  

Справедливо и то, что на основании таких количественных измере-
ний можно прийти к выводам и о некоторых качественных характеристи-
ках исследуемого явления.  

Одним из подобных примеров является то, что знания об удельном 
весе определенного сегмента преступности, позволяют прийти к выводам 
о ее структуре. В свою очередь, сведенья, определяющие динамику, объем 
либо коэффициент преступности позволяют рассчитать такой специфиче-
ский показатель, как цену преступности, т. е. совокупный размер вредо-
носных последствий находящихся в причинной связи с этим явлением. 

Однако, имеющие безусловное прикладное значение, временные 
критерии преступности не используются криминологами в качестве  
критериев ее типологии.  

Можно предположить, что данное обстоятельство вызвано методоло-
гическими сложностями, связанными с возможностью группирования рас-
сматриваемого явления на основании однородных свойств определяемых 
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его временными границами. Вероятно и то, что научная  целесообразность 
подобного подхода к типологии преступности, сегодня ставится под со-
мнение. Вместе с тем, современной криминологии известен один из вари-
антов типологии криминальных явлений на основе критериев периодич-
ности, продолжительности и цикличности рассматриваемых процессов. 
Речь идет о так называемой сезонной преступности, которая напрямую 
связана с определенными временами года и характерными для этих пе-
риодов криминогенными факторами.  

Однако подобный способ группирования нельзя рассматривать  
исключительно с позиций времени. Скорее он имеет комплексный харак-
тер, определяемый сезонной сменяемостью природно-климатических и 
других сезонных условий, которые оказывают влияние на состояние  
преступности.  

Подводя итоги краткого аналитического обзора основных подходов 
к типологии преступности в формате пространственных и временных кри-
териев, а также связанных с этим процессом методологических проблем 
целесообразно отметить, что данное направление криминологических ис-
следований имеет непреходящее теоретическое и прикладное значение 
потенциал которого, как метода научного познания, сегодня явно недо-
оценен и используется не в полной мере.  

В исследованиях на темы связанные с типологией преступности от-
мечается, что вопреки динамичному развитию отечественной криминоло-
гии на рубеже XX–XXI вв., так и не сформирован единый и общеприня-
тый подход к критериям типологии преступности [1].  

Однако справедливо отметить и то, что на фоне указанных недостат-
ков в типологии преступности, значительное развитие получила кримино-
логическая теория личности преступника с присущими этому явлению  
типами [2].  

Весьма примечательно, что существующие подходы к типологии, 
как к одному из методов научного познания, нередко сводятся к упрощен-
ной и недостаточно обоснованной классификации на условные виды и ка-
тегории. В основе же подобных градаций, сугубо формальные и не рас-
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крывающие сущности того или иного типа преступности признаки. Веро-
ятно, что дальнейшее развитие теоретических и прикладных основ типо-
логии преступности является одним из перспективных направлений оте-
чественной криминологии.   
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Среди преступлений, посягающих на общественный порядок и  

общественную безопасность, одним из самых распространенных является 
хулиганство – ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ), которое характеризуется как «грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с при-
менением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, хули-
ганство причиняет большой вред личности, правам и публичным интере-
сам граждан» [1]. Поэтому, проблема хулиганства требует особого внима-
ния со стороны правоохранительных органов и государства, т. к. зачастую 
данный вид преступления становится отправной точкой для формирова-
ния криминального поведения начинающих преступников и может стать 
причиной совершения лицами наиболее тяжких преступлений.  

Одной из основных задач правоохранительных органов является 
профилактика, пресечение и раскрытие преступлений, в том числе и со-
вершенных в категории против общественного порядка и общественной 
безопасности, в категории которых есть хулиганство. Борьба с проявлени-
ем хулиганства, всегда требовала от государства поиска наиболее опти-
мальных решений в том числе и через развитие научно-правовых основ,  
а также поиска индивидуальных характеристик личности преступника, 
под которой стоит понимать «человека, виновно совершившего уголовно 

105 



наказуемое деяние, обладающего совокупностью социальных криминоло-
гически значимых свойств, которые во взаимодействии с криминогенны-
ми факторами внешней среды обусловили преступное поведение» [2]. 

Существует версия о том, что ст. 213 УК РФ в настоящее время 
практически перестает существовать и ее необходимо декриминализовать. 
Да, хулиганство – это достаточно сложный состав преступления и не все-
гда его легко квалифицировать, т. к. во многих статьях Особенной части 
УК РФ квалифицирующими признаками выступают хулиганские дейст-
вия, хулиганские или экстремистские мотивы. Но само по себе хулиганст-
во имеет место быть, на что указывают нам и статистические данные: 
2017 г. – 718 осужденных по статье «Хулиганство», 2018 – 679, 2019 – 
663, 2020 – 531, 2021 – 603 [3]. В связи с этим, криминологическая харак-
теристика хулиганства и непосредственно личности нарушителя предос-
тавляет возможность обнаружить имеющиеся проблемные вопросы и  
определить пути их пресечения и предупреждения.  

Но для того, чтобы охарактеризовать личность преступника, совер-
шающего хулиганские действия, необходимо остановиться на свойствах его 
характера и личности, учитывая социально-демографические признаки. 

Полное и всестороннее изучение социально-демографических 
свойств личности преступника позволяет более оперативно отличать пре-
ступников от законопослушных граждан, что позволяет определить  
обстоятельства, которые способствуют совершению преступлений. Суще-
ствует ряд оснований, которые лежат в основе выделения социально-
демографических свойств: 

– половые; 
– возрастные; 
– социального положения и рода занятий; 
– уровень образования. 
Согласно данным статистики и разделению по половым признакам, 

преступления, предусмотренные ст. 213 УК РФ, в большей степени  
совершаются мужчинами. Так в 2021 г. из общего числа преступлений, 
предусмотренных ст. 213 УК РФ, – 603, количество женщин составляет –  
15; в 2020 г. этот показатель составил 10 из 531 совершенного преступле-
ния, 2019 – 14 из 663, 2018 – 15 из 679, 2017 – 17 из 718 [4].  
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Стоит указать, что возрастные признаки преступления свидетельст-
вуют о том, что молодое поколение больше склонно к совершению хули-
ганских действий, чем лица преклонного возраста. Для лиц в возрасте от 
50 лет и старше менее характерно импульсивное поведение, которое влия-
ет на проявление хулиганских действий, также на них не так сильно 
влияют негативно-раздражающие факторы, такие как стресс, переутомле-
ние и, как правило, к этому времени человек уже социально адаптирован. 
В связи с этим можно сказать, что возрастные признаки влияют на лич-
ность преступника напрямую, человек в пожилом возрасте, зачастую от-
дает отчет своим действиям, в результате чего в меньшей степени совер-
шает противоправные деяния с хулиганским оттенком действий [5]. 

Большинство преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ  
совершают лица в возрасте 16–25 лет – до 25 %. Но наиболее опасной 
криминальной группой населения, указываемой в данной статистике, яв-
ляются лица в возрасте 25–49 лет: их доля в структуре преступности  
доходит до 65 %. 

 Наименьшая доля среди правонарушителей приходится на лица 
старше 50 лет до 10 %. Так, например, в 2021 г. преступлений, предусмот-
ренных ст. 213 УК РФ, всего было совершено – 603 (2020 – 531, 2019 – 
663, 2018 – 679, 2017 – 718), а лицами в возрасте от 14 до 24 лет – 139 
(2020 – 128, 2019 – 142, 2018 –153, 2017 – 190), в возрастном периоде  
25–49 лет – 401 (2020 – 351, 2019 – 447, 2018 – 456, 2017 – 296) преступле-
ние, лицами старше 50 лет – 63 (2020 – 52, 2019 – 74, 2018 – 70, 2017 – 72) 
преступления [6].  

Социальное положение человека является одним из самых наиболее 
важных демографических признаков при оценке личности преступника, 
конкретно взятого преступления. Суть данных признаков заключается в 
определении его места и положения в социуме. Социальное положение 
преступника говорит нам о том, как он связан с обществом, каким образом 
происходит взаимодействие с людьми, а также поиск причины формиро-
вания противоправного поведения. По этой же причине, при изучении со-
циальных факторов совершения преступления, большое внимание уделя-
ется профессиональной занятости хулигана. Если проанализировать соци-
альное положение преступников, совершающих хулиганство, то можно 
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заметить, что зачастую совершение таких видов преступления связано с 
низким уровнем квалификации, сезонностью, частой сменой, низким 
уровнем оплаты, сопряжено с прогулами и иными дисциплинарными  
нарушениями [7].  

При изучении социального фактора нужно учитывать и наличие  
семьи, по мнению многих криминологов, семья является ключевым  
звеном в формировании личности человека, отсюда вытекает психологи-
ческая устойчивость к стрессовым факторам, которые оказывают негатив-
ное влияние на формирование психики того или иного человека.  

Если же говорить об уровне образованности хулиганов, то не всегда 
можно отметить, что преступления, совершаемые из хулиганских побуж-
дений или непосредственное хулиганство, совершают лица, у которых он 
достаточно низок. Да лица, не имеющие среднего образования, чаще со-
вершают такого рода преступления. Но и преступники с высшим образо-
ванием не остаются исключением. Здесь стоить отметить, что чаще всего 
высокий уровень образованности встречается у лиц, совершивших пре-
ступления в экономических, информационных, должностных, государст-
венных сферах. Данный факт обусловлен тем, что для совершения таких 
видов преступления, преступнику необходимы специальные знания в ка-
кой-либо узкой сфере. Поэтому хулиганство зачастую совершается лица-
ми, у которых отсутствует высшее образование [8]. Указанные данные мы 
можем видеть и в статистических данных. Так среди нарушителей ст. 213 
УК РФ в 2021 высшее образование имеют – 87 человек (2020 – 92, 2019 – 
110, 2018 – 117, 2017 – 121), среднее профессиональное в 2021 – 206  
(2020 – 163, 2019 – 224, 2018 – 231, 2017 – 244), среднее общее в 2021 – 
224 (2020 – 181, 2019 – 244, 2018 – 246, 2017 – 266), основное общее, на-
чальное или его отсутствие в 2021 – 86 (2020 – 95, 2019 – 87, 2018 – 85, 
2017– 87) [9]. 

Следующим элементом личности преступника, совершающим хули-
ганские действия, является уголовная правовая характеристика, которая 
помогает обратить внимание на качества его личности, повлекшие за со-
бой желание человеком совершить преступление. Указанные особенности 
важно знать сотрудникам правоохранительных органов, с целью профи-
лактики и предотвращения преступлений, а также помощи при  
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взаимодействии с правонарушителями. Точным индикатором обществен-
ной опасности преступника является наличие судимости и запущенности 
антисоциального поведения, что позволяет определить, насколько данный 
преступник опасен для социума, и какова вероятность совершения пре-
ступлений им в будущем. Также, отметим, что наличие рецидива преступ-
лений, является одним из важных показателей, которые позволяют харак-
теризовать личность преступника.  

Таким образом, считаем, что знание особенностей личности пре-
ступника позволяет эффективно производить индивидуально профилакти-
ческую работу, коррекцию образа жизни преступника, убеждение, психо-
логическое воздействие. Стоит помнить, что личность преступника явля-
ется сложным социальным феноменом, заключающим в себе различные 
характерные отрицательные качества, личность такого типа преступника 
является объектом изучения криминологии, и соответственно составляет 
самостоятельную научную и практическую проблему, обладает целым ря-
дом особенностей, учет которых позволит повысить эффективность  
деятельности по предупреждению преступности.  
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В рамках статьи авторы исследуют правовую природу такого пре-

ступления, как дача экспертом заведомо ложных показаний и заведомо 
ложного заключения в уголовном, гражданском и административном су-
допроизводстве. С использованием метода системного толкования норм 
права, анализируется статус эксперта, выполняющего свои обязанности в 
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рамках функционирования юридических лиц различных организационных 
форм. Проводится сравнение со статусом должностного лица, и лица, вы-
полняющим управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции. Выявлены кардинальные отличия между правовым положением экс-
перта и положением названных субъектов. Вместе с тем, системный ана-
лиз норм материального и процессуального права позволил выявить такие 
особенности правового статуса эксперта, а так же специфику заключения 
эксперта как доказательства, что дает основание определить рассматри-
ваемые преступления, как коррупционные. В свою очередь, такой подход 
позволяет рассматривать детерминацию данных преступлений, как в це-
лом характерную для преступлений коррупционной направленности. По-
мимо этого, определение коррупционной природы этих преступлений по-
зволяет избрать правильную методологическую основу для их изучения. 

В настоящее время мы являемся свидетелями все большего услож-
нения общественных отношений, технизации, и технократизации общест-
ва. Система общественного разделения труда и профессиональная специа-
лизации все более усугубляется и развивается, рост специальных, научных 
знаний нарастает лавинообразно. Трансформируются и социальные кон-
фликты, неизменно возникающие в тех или иных общественных сферах. 
Человеческие интересы сталкиваются по поводу самых разных предметов 
и явлений, специфику отдельных сторон которых, уже можно определить 
только с использованием специальных знаний.  

В этой связи, что совершенно очевидно, как никогда возрастает,  
и будет возрастать роль специальных знаний, привлекаемых для конвен-
циального урегулирования и разрешения конфликтов. 

Субъектом процессуальных и процедурных правоотношений, возни-
кающих в связи с необходимостью использования различных специаль-
ных знаний в рамках правоприменения, в соответствии со ст. 12 Феде-
рального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», ст. 79 ГПК РФ, ст. 55 
АПК РФ, 25.9 КоАП РФ, ст. 49 КАС РФ, ст. 388 ТК ЕЭС, ст. 57 УПК РФ, 
ст. 80.2 Лесного кодекса РФ, ст. 28 Воздушного кодекса РФ, ст. 156 Ко-
декса внутреннего водного транспорта РФ, ст. 306 КТМ РФ, ст. 49.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, является эксперт. Другими словами лицо, 
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обладающее специальными знаниями не юридического характера, имею-
щее специальное образование, обладающее допусками на производство 
различных экспертиз, определенным стажем экспертной деятельности, 
владеющее методами проведения различных исследований.  

Необходимо отметить, что назначение экспертизы определенному 
эксперту или экспертной организации, это в определенной степени свиде-
тельство доверия, оказываемому эксперту со стороны правоохранитель-
ных органов и суда. 

Подтверждением тому, является тот факт, что в период проведения 
экспертизы у эксперта находятся и материалы судебного дела и собственно 
сам объект исследования.  

Кроме того закон ограничивает возможность участия сторон в про-
цедуре проведения экспертизы определенными рамками, оставляя при-
оритет в определении круга лиц, участвующих в экспертизы известным 
усмотрением эксперта. 

Приоритетной процессуальной формой, в рамках которой специаль-
ные знания вовлекаются в процедуру рассмотрения различных дел, в со-
ответствии со ст. 25 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 
ст. 86 ГПК РФ, ст. 86 АПК РФ, ст. 26.4 КоАП РФ, ст. 82 КАС РФ, ст. 388 
ТК ЕЭС, ст. 80 УПК РФ, ст. 83 Лесного кодекса РФ, ст. 156 Кодекса внут-
реннего водного транспорта РФ, ст. 306 КТМ РФ, ст. 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ выступает заключение эксперта. 

Обусловлено это, несомненно, достаточно развитой системой про-
цессуальных прав позволяющих сторонам влиять на определение кон-
кретной экспертной организации или эксперта, который будет проводить 
экспертизу, а так же на круг и содержания вопросов, которые будут  
поставлены перед экспертом.  

В свою очередь, активное и полноценное участие процессуальных 
сторон в процедуре назначения и проведения экспертизы, при условии 
обеспечения соответствующих процессуальных прав обеспечивает высо-
кий уровень достоверности заключения эксперта. По итогам проведения 
такой экспертизы стороны могут не оспаривать факты установленные экс-
пертом, что в конечном итоге, в рамках гражданского судопроизводства, 
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может позволить заключить сторонам мировое соглашение, а в рамках 
уголовного процесса, подтолкнет лицо, привлекаемое к ответственности 
осуществлять позитивное постпреступное поведение в различных формах.  

Помимо этого, в ч. 1 ст. 80 УПК РФ специально предусмотрен такой 
способ вовлечения в уголовный процесс специальных знаний, как показа-
ния эксперта.  

Заключение и показания эксперта, являются процессуальной фор-
мой, посредством которой специальные знания используются в уголов-
ном, гражданском, административном и конституционном судопроизвод-
стве для установления обстоятельств имеющих значение для разрешения 
дела.  

Так же заключения эксперта являются формой использования специ-
альных знания для установления обстоятельств, имеющих значение для 
урегулирования разногласий участников материальных правоотношений в 
рамках процедурных отношений.  

Действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации преду-
сматривает ответственность за дачу экспертом заведомо ложного заклю-
чения и заведомо ложных показаний в ст. 307 УК РФ. 

Вместе с тем представляет известную сложность решение вопроса о 
возможности отнесения данных преступлений к разряду коррупционных. 

Помимо этого, известной неясностью обладает вопрос о том, можно 
ли правовые статусы эксперта, должностного лица, и лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, рассмат-
ривать как близкие по своему содержанию. 

Разрешение этих вопросов имеет, в известной степени, методологи-
ческие значение, поскольку, если будут обнаружены достаточные аргу-
менты для того, чтобы отнести рассматриваемые преступления к разряду 
коррупционных, то для изучения их криминологических характеристик, 
вполне могут быть использованы специфические методы, разработанные 
криминологией для изучения этого вида преступлений. 

Кроме того, это позволит применить методы выявления коррупцио-
генных факторов, в том числе и в сфере нормативного регулирования экс-
пертной деятельности, а так же в области регламента привлечения эксперта 
к ответственности за ненадлежащее исполнение своих профессиональных 
обязанностей. 
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Разрешение поставленных вопрос может быть разрешено на базе 
системного, межотраслевого анализа нормативных правовых положений, 
регламентирующих экспертную деятельность. В частности, необходимо 
исследовать вопрос о формах тех организаций, в которых эксперт управо-
мочен осуществлять свою деятельность. Кроме того, необходимо проана-
лизировать содержание правового статуса эксперта, и сопоставить его ре-
зультаты с особенностями статуса должностного лица, и лица выполняю-
щего управленческие функции в коммерческой или иной организации,. 

Из положений ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ, ст. 26.4 КоАП РФ,  
ст. 78 КАС, ст. 195 УПК РФ следует, что экспертиза может быть назначе-
на эксперту, экспертам или судебно-экспертному учреждению. 

В свою очередь, из положений ст. 63 Федерального конституционно-
го закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» следует, что приоритетным в решении вопроса о субъекте ко-
торому будет назначена экспертиза по делу рассматриваемом в Конститу-
ционном Суде Российской Федерации является наличие у субъекта специ-
альных познаний по вопросам, касающимся рассматриваемого дела, но 
непосредственно не относящимся к сфере российского права. 

В пункте 2 статьи 123.21 ГК РФ установлено, что учреждение может 
быть как частным, так и муниципальным и государственным. 

Из этого следует, что эксперт, может занимать должность, во всех 
названных видах учреждений. 

Из положений п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ следует, что долж-
ностные лица, помимо прочего, являются таковыми только в том случае, 
если соответствующие функции выполняют в государственных и муници-
пальных учреждениях. 

В свою очередь ст. 11 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ 
указывает только на государственные судебно-экспертные учреждения и 
раскрывает их признаки. 

С позиции положений ст. 12 указанного нормативного акта государ-
ственный судебный эксперт может занимать должность только в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях. 

Из положений ст. 41 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ, 
следует, что экспертиза не обязательно должна проводиться в государст-
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венных учреждениях, главной уставной целью которых является проведе-
ние экспертизы. Принципиальным является только то, чтобы это процес-
суальное действие проводилось лицами, имеющими специальные компе-
тенции в сфере науки, техники, искусства или ремесла. 

Таким образом эксперт может функционировать как самостоятельно, 
являясь частным лицом или индивидуальным предпринимателем, так и 
осуществлять свою деятельность, будучи работником коммерческого 
юридического лица, выполнять профессиональные обязанности в рамках 
договора найма заключенного с индивидуальным предпринимателем, или 
частным учреждением, а так же занимать должности в муниципальных и 
государственных учреждениях. 

В этой связи неясно, является ли эксперт, выполняющий свои функ-
ции в государственном или муниципальном учреждении должностным 
лицом, в плане наличия властных полномочий какого-либо рода. 

Анализ прав и обязанностей эксперта, закрепленных соответственно 
в ч. 3 ст. 85 ГПК РФ, ч. 3 ст. 55 АПК РФ, ч. 5 ст. 25.9 КоАП РФ, ч. 13  
ст. 49 КАС РФ, ст. 63 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
ст. 17 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и ч. 1 ст. 85 
ГПК РФ, ч. 2 ст. 55 АПК РФ, ч. 2 ст. 25.9 КоАП РФ, ч. 2–5 ст. 49 КАС РФ, 
ст. 63 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ,  
ст. 16 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ свидетельствует о том, 
что эксперт не обладает какими-либо властными полномочиями в отно-
шении других участников процесса. 

По нашему мнению, не наделяют эксперта властными полномочия-
ми и положения ст. 24 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ, кото-
рые позволяют эксперту, приостановить проведение экспертного исследо-
вания и обратится с ходатайством в орган назначивший экспертизу об от-
мене разрешения какому-либо участнику процесса присутствовать при 
производстве судебной экспертизы в связи с тем, что последний мешает 
эксперту. 

Из изложенного следует, что, несмотря на то, что законодатель в  
ст. 12 и 13 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ использует 
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терминологические обороты соответственно «должностные обязанности» 
и «должность эксперта», а так же, несмотря на то, что эксперт может вы-
полнять свои обязанности находясь в служебных отношениях с государст-
венным или муниципальным учреждением, последний в смысле п. 1 при-
мечания к ст. 285 УК РФ должностным лицом не является. 

По этим же причинам, осуществление экспертом своих обязанностей 
на основании трудового договора, заключенного с коммерческим юриди-
ческим лицом так же не позволяет рассматривать его в качестве лица, вы-
полняющего управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации. 

Вместе с тем необходимо отметить, что заключение эксперта отно-
сится к самостоятельному виду доказательств, и в этой связи дача заведо-
мо ложного заключения эксперта по своей природе близка к такому пре-
ступлению, как фальсификация доказательств или результатов оператив-
но-розыскной деятельности.  

Несмотря на то, что эксперт, как было показано выше, должностным 
лицом в уголовно-правовом смысле не является, наиболее тесно эта связь 
прослеживается в случае совершения фальсификации доказательств долж-
ностным лицом, рассматривающим дела об административных правонару-
шениях, составляющим соответствующие протоколы, а так же лицами, осу-
ществляющими предварительное расследование или прокурором. 

На наш взгляд, сопряжено это, прежде всего, с наличием и у экспер-
та, и у названных лиц специфических знаний и практического профессио-
нального опыта, которыми другие участники процесса зачастую не обла-
дают. 

Кроме того это обусловлено высоким уровнем доверия, которым об-
личены эксперт и названные субъекты со стороны соответствующих орга-
нов государственной власти.  

К основным положениям, на основе которых строится регулирова-
ние отношений в сфере судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации, относятся положения ст. 7 Федерального закона от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ, устанавливающие в качестве принципиального требование не-
зависимости эксперта от органа или лица, назначившего судебную экс-
пертизу, сторон и других лиц, участвующих в деле. 
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Вместе с тем, в российском обществе фигурируют определенные 
предпосылки, создающие, прежде всего в профессиональном правосозна-
нии основы для восприятия фигуры эксперта, как лица аффилированного 
с судом, органами дознания и следствия. 

Почва для такого восприятия содержится, прежде всего, в учебной 
литературе по различным отраслям процессуального права. 

В основной учебной литературе, посвященной уголовному и граж-
данскому процессу, и написанной на базе УПК РСФСР и ГПК РСФСР, 
эксперт, как субъект процесса, отнесен в группу лиц, для содействия орга-
нам государства в выполнении задач судопроизводства. В частности, та-
кой точки зрения в свое время придерживались такие ученые, как  
И.В. Тыричев [5, с. 46], А.С. Мамыкин [1, с. 49], К.Ф. Гуценко [6, с. 62], 
Д.М. Чечот [4, с. 54], В.М. Шерстюк [3, с. 58]. 

Полагаем, что в обозначении этой группы субъектов, ключевым яв-
ляется оборот «содействия органам государства», т. е. эксперт, в право-
сознании судьи, следователя, дознавателя, государственного обвинителя 
воспринимается, прежде всего, как помощник для решения профессио-
нальных задач, с которым результат их решения, его роль в этом, можно 
как минимум обсудить, а так же согласовать проводимую линию. 

Надо сказать, что в современной учебной процессуальной литературе, 
которая базируется на положениях, действующих в настоящее время  
УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, КАС РФ, по видимому, по инерции, 
сохраняются интенции, что были описаны выше. 

Так А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский относят эксперта к категории 
участников, осуществляющих функцию содействия правосудию  
[8, с. 117]. 

А.А. Усачев рассматривает эксперта как участника судопроизводст-
ва, осуществляющего вспомогательные функции [7, с. 75]. 

Г.А. Салищева считает, что эксперт является лицом, способствую-
щим осуществлению производства по делу об административном произ-
водстве [2, с. 159]. 

Кроме того считаем возможным утверждать, что рассматриваемая 
доктринальная позиция ученых, занимающихся арбитражным процессом 
обусловлена еще и тем, что в действующем арбитражном процессуальном 
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кодексе фигурирует ст. 54 «Иные участники арбитражного процесса»,  
в рамках которой законодатель прямо отнес экспертов к лицам содейст-
вующим осуществлению правосудия, наряду, помимо прочих, с секрета-
рем и помощником судьи. Полагаем, что наличие определенных корпора-
тивных отношений названных лиц с представителями судейского корпуса, 
ни у кого сомнений не вызывает. 

Таким образом высокий уровень доверия, которым в соответствии с 
требованиями закона, облечен эксперт, особенно государственный,  
со стороны суда и представителей правоохранительных органов, набор 
специфических прав и обязанностей, характерных для этого субъекта, на-
личие фактических возможностей у эксперта осуществлять различные ма-
нипуляции с предметом экспертизы, вне непосредственного контроля и 
фиксации со стороны других участников по делу позволяют говорить о 
том, что рассматриваемые преступления можно обоснованно следует от-
нести к категории коррупционных.  

В определенной степени, именно таким образом, данное преступле-
ние оценивается в Указании Генпрокуратуры России № 738/11, МВД Рос-
сии № 3 от 25.12.2020 «О введении в действие перечней статей Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, используемых при формировании ста-
тистической отчетности». 

Согласно п. 3.2 Перечня № 23 «Преступления коррупционной на-
правленности» Указаний Генпрокуратуры России № 738/11, МВД России 
№ 3 названное преступление относится к перечню коррупционных при 
наличии в статистической карточке основного преступления отметки о его 
коррупционной направленности. 

В соответствии с п. 2 Перечня № 23 названного нормативного пра-
вового акта, к преступлениям коррупционной направленности без допол-
нительных условий относятся преступления, предусмотренные ст. 141.1, 
184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 200.5, 200.7, 201.1, 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 
ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ. 

Соответственно по мысли авторов приводимого нормативного пра-
вового акта, заведомо ложное заключение эксперта и дача им заведомо 
ложных показаний, являются коррупционными преступлениями, только в 
случае, если их совершение сопряжено с совершением вышеуказанных 
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преступлений, коррупционной направленности в собственном смысле это-
го слова. 

Однако приведенные выше соображения, на наш взгляд, свидетель-
ствуют о самостоятельной коррупционной природе рассматриваемых пре-
ступлений, еще и потому, что представляют собой неисполнение или не-
надлежащее исполнение экспертом своих обязанностей, предусмотренных 
ст. 16 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Из изложенного следует, что рассматриваемые преступления пред-
ставляют собой компонент коррупционной преступности, детерминируе-
мый всем тем комплексом факторов, которые генерируют этот вид пре-
ступности как в целом, а так же в ее отдельных сегментах. 

В этой связи криминологическое изучение этих преступлений впол-
не обоснованно осуществлять на методологической основе, которая раз-
работана для исследований преступлений коррупционного характера. 
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Сохранившиеся исторические документы и научные труды позволя-

ют на основе ретроспективного анализа сделать вывод о том, что сущест-
вует многовековая неразрывная связь между государством (политией) и 
множественными проявлениями организованного насилия (терроризм, 
война, экстремизм, преступность и другими). Преступность постоянно ге-
нерируя свои вариативные формы, в частности организованные, зародив-
шиеся еще в эпоху Древнего Рима, эволюционировала и мимикрировала 
вместе с политиями, а уже в XX в. достигла наивысшей точки своей кри-
минальной трансформации, что позволило идентифицировалась ее в каче-
стве организованной преступности (далее – ОП) [1].  

В условиях российского социально-политического пространства не-
которыми учеными установлена динамика выделения «современных форм 
преступного сообщества: коррупционного, общеуголовного, экстремист-
ского, транснационального, террористического» [2, с. 156]. Однако по-
добные формы преступных сообществ существовали уже в XIII в. при 
Иване III (1440–1505), Иван IV (1530–1584) «за чрезмерность во взят-
ках» уже ввел смертную казнь, Петр I (1672–1725) жестко пресекал  
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коррупционные проявления (казнь сибирского губернатора М.П. Гагари-
на 1659–1721, а через три года колесование за аналогичные деяния ини-
циатора предыдущей казни – обер-фискала А.Я. Нестерова 1651–1724), но 
их «качественным отличительным признаком представляется степень 
влияния на политические процессы» [3]. Профессор И.Н. Панарин в нача-
ле XIX в. четко идентифицирует характерные признаки, ведущейся против 
Российской империи гибридной войны (не прекращается против России и 
в XXI в.), бенефициарами которой является Британская империя и ее  
союзники, использующие террористические преступные группы и сооб-
щества для оказания влияния на внутренние и внешние политические 
процессы [4]. 

Некоторые скачки по влиянию ОП на политические процессы на-
блюдались после разрушения Российской империи в 1917 г. и последую-
щие годы Гражданской войны (1917–1922), но самого качественного 
уровня она достигла на закате существования Советского союза и после 
его разрушения, ярко обозначая вариативные формы организованных пре-
ступных формирований в качестве угрозы национальной безопасности. 

Данные выводы коррелируют с экспертной позицией профессора 
В.Н. Фадеева, выделяющего как антигосударственную направленность 
ОП, так и открытую конфронтацию государственной власти [5, с. 39–57]. 

Исследователь З.Д. Маказиева указывает на то, что организованная 
преступность в значительной степени автономна от общества. По ее мне-
нию, ОП никогда бы не смогла приобрести угрожающий для националь-
ной безопасности характер, если бы не основывалась своими диффузными 
связями на государственную бюрократию. Иными словами, ОП возможна 
только на определенном уровне распространения коррупционных практик 
в государстве [6].  

По мнению эксперта В.Н. Быкова именно ОП и коррупция – это две 
наиболее серьезные угрозы национальной безопасности России, при этом 
последняя на определенных периодах развития разрастается путем ее пе-
рерождения в особые разновидности организованной преступности, диф-
фундирующие в государственные структуры и инициирующие в целях 
преступного обогащения переориентированность этих структур на инте-
ресы отдельных категорий индивидов [7]. 
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В силу келейности коррупционных практик оценить их уровень 
весьма затруднительно, но для объективности и приблизительной оценки 
проанализируем статистические данные Генеральной прокуратуры РФ  
(в период с 2010 по 2022 г.). 

Статистика преступных деяний по ст. 290 УК РФ (получение взятки) 
и ст. 291 УК РФ (дача взятки) дела по которым направлены в суд: ст. 290 
УК РФ – (2010 г. – 6 431, в 2017 г. произошло снижение до 2 404 (– 62,6 % 
по сравнению с 2010 г.), 2022 – 4 596 (+ 91,2 % по сравнению с 2017 г.); 
ст. 291 УК РФ – (2010 г. – 3 532, в 2017 г. произошло снижение до 1 513  
(– 57,2 % по сравнению с 2010 г.), 2022 – 2 582 (+ 70,7 % по сравнению с 
2017 г.) [8]. 

Краткий анализ продемонстрировал в 2022 г. значительный прирост 
коррупционных деяний по сравнению с 2017 г., относящихся скорее к ка-
тегории мелкой или бюрократической коррупции, а верхушкой айсберга, 
по мнению некоторых исследователей, представляется политическая кор-
рупция или «гранд-коррупция», служащая латентным базисом «формиро-
вания политико-значимых рисков организованной преступности, форми-
руя симулякры политической системы» [9]. 

С началом проведения российской специальной военной операции 
еще более актуализировалась концепция профессора В.С. Овчинского о 
том, что цифровизация, поглотив все мировое социально-политическое 
пространство, включая и ОП, привела к ликвидации условных граней ме-
жду «терроризмом, гибридными войнами (далее – ГВ) и преступностью» 
[10, с. 2, 377]. 

На протяжении множества веков сохраняется концептуальный базис 
всех войн – «путь хитрости и обмана» (по Сунь-цзы), в рамках которого 
укладывается и ГВ, рассматриваемая в качестве смеси «боевых действий, 
организованной преступности и массовых нарушений прав человека»[11]. 
Профессор И.П. Добаев, раскрывает подобный вид организованного наси-
лия как «сетевые войны», «константно ведущиеся против противников, 
нейтралов и союзников в четырех областях (физической, социальной, ког-
нитивной и информационной)» [12, с. 9].  

А.М. Ильницким в 2021–2022 гг. определены следующие вызовы и 
угрозы: глобальный Запад усиливает гибридное воздействие, включая 
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экономическое и политическое давление, информационные диверсии и 
кибератаки для ликвидации РФ через лишение ее субъектности, влияние и 
масштабность киберинформационных технологий на мировую политику и 
экономику значительно возросло [13]. 

По мнению экспертов, представители организованных преступных 
формирований, используя цифровую валюту, выводят огромные финансо-
вые средства через оффшоры в любые точки планеты с целью финансиро-
вания вариативных преступных деяний, тем самым фактически превращая 
оффшоры и криптовалюту в инновационно-криминальный экономический 
инструментарий антигосударственной деятельности ОП [14]. 

В контексте исследуемой проблемы, В.В. Путин на заседаниях кол-
легий ФСБ и МВД России в 2021 г. указал на сохранение уровня глобаль-
ных вызовов терроризма, экстремизма, трансграничной преступности и ки-
берпреступности [15]. На заседании коллегии МВД РФ 17 февраля 2022 г. 
Президентом РФ отмечен приоритет в активной наступательной борьбе с 
криминалом, включая вызовы в сфере информационных технологий и теле-
коммуникаций [16].  

20 марта 2023 г. в рамках аналогичного заседания В.В. Путин указал 
сотрудникам данного ведомства на еще более решительную и жесткую 
борьбу с преступностью, отметив некоторый прирост показателей в сфере 
борьбы с терроризмом и экстремизмом, по 4,5 % (до 2,2 тыс.) и 48 % (до 
1,5 тыс.) соответственно [17]. 

Экспертом А.Н. Сухаренко отмечен заметно выросший объем деяний, 
совершенных с помощью фиктивных электронных платежей и программных 
средств, при низком уровне их раскрываемости (20 %), также тот факт, что 
не все киберинциденты получают уголовно-правовую оценку, так, напри-
мер, по данным Ростелеком-Солар в 2022 г. совершено 21,5 млн кибератак с 
высокой степенью критичности (1/3 направлена на вэбсайты госорганов и 
компаний, а 1/4 – на финансовый сектор) [17]. 

Учитывая вышеизложенное, с целью повышения эффективности 
госполитики противодействия ОП возможно следующие: устранение ан-
тагонизма между социумом и элитой на платформе легитимизированной 
государственной идеи, сопровождаемое и реактивными процессами в эко-
номике и промышленности [18, с. 80], создание концептуальных условий 
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системного характера, при которых выявление причин и предпосылок 
функционирования организованных преступных сообществ (групп) и 
принятия по ним адекватных и своевременных мер, свидетельствующих 
об их реальном легитимном устранении, будет обязательно и объективно 
[1, с. 142], разработка объективной оценочной шкалы эффективности 
функционирования силового блока, сопровождаемая созданием госструк-
тур, комплексно противодействующих гибридной агрессии [19, с. 217].  
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Методология расследования преступлений в экономической сфере 

должна формироваться применительно к условиям и задачам расследова-
ния преступлений в экономической сфере. 

С помощью определенных следственных мероприятий достигаются 
цели выявления и получения соответствующей информации: следов пре-
ступной деятельности, вещественных доказательств, документов, свиде-
тельствующих о незаконной экономической деятельности, а также уста-
новление личности конечного выгодополучателя. 

При расследовании решаются различные оперативные задачи, в том 
числе [1]: 

– получение от населения (например, от взяткодателя или свидетеля 
экономического преступления информации, дающей представление об 
уголовном правонарушении и лицах, связанных с ним, определение по-
дозреваемых; 

– принадлежность зданий, оборудования компаниям, организациям, 
людям (например, устанавливается юридический и физический адрес ор-
ганизации, руководителем или работником которой является преступник); 

– нахождение непосредственно средств совершения преступлений – 
наличных денег, электронных переводов, документов – как оригинальных, 
так и поддельных; 

– розыск подозреваемых с последующим обыском их имущества, ес-
ли они скрываются. 
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Перед началом следственного действия участвующим лицам разъяс-
няется их права, ответственность, а также порядок производства обыска 
или выемки. Также следователь или дознаватель обязан предъявить до на-
чала обыска или выемки постановление об их назначении, и предложить 
добровольно сообщить о совершении лицом преступления и предоставить 
искомые документы и средства совершения преступлений также на доб-
ровольной основе. 

Объекты следственных мероприятий – это жилые и нежилые поме-
щения, офисы, рабочие места, сооружения и транспортные средства, в ко-
торых могут находиться доказательства по делу. 

Понятие обыска предусмотрено теорией уголовного процесса, а про-
цессуальное основание содержится в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации. В частности, ст. 182 УПК РФ предусматривает 
основания и порядок производства обыска. 

Могут быть проведены следующие виды обысков, которые различа-
ются в зависимости от объектов [2]: 

1. Личный обыск. Предполагает обследования личной клади, напри-
мер, сумки, портфеля и т. д. 

2. Обыск в помещении. Это не только жилище, но и помещения, где 
располагается организация, учреждение, предприятие, отдельные гражда-
не. 

3. Обыск транспортных средств. 
Произвести обыск можно на основании постановления следователя, 

а обыск в жилище производится на основании судебного решения, кото-
рое необходимо получить в установленном уголовно-процессуальном за-
коном порядке. В некоторых случаях возможно производства обыска в 
жилище без судебного решения так называемый неотложный обыск, т. к. 
уничтожить или спрятать такие документы является первой реакцией об-
наруженного преступника. 

С этой целью производится неотложной обыск, результаты которого 
в дальнейшем должны быть утверждены судом. 

В зависимости от времени проведения обыска различают [3]: 
1. Одновременный обыск, когда производится несколько обысков 

одновременно у одного или нескольких лиц, но в разных местах, напри-
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мер в офисе и в личном жилище подозреваемого в экономическом престу-
плении. 

2. Разновременный обыск. Осуществляется в отдельных случаях, 
обусловленных тактическими соображениями, например, удаленность 
офисов друг от друга либо обнаружение в офисе документов, свидетель-
ствующих о месте нахождения наличных денег в филиале организации в 
другом городе. 

Кроме того, очень важно обеспечить как безопасность, так и свое-
временное изъятие документов, содержащих данные о финансово-
хозяйственной деятельности. 

С этой целью как можно скорее, как только стало известно о факте 
совершения экономического преступления, проводится обыск места, где 
находятся искомые документы и вещественные доказательства, например, 
банковские карты, наличные средства и т. д., имеющие значение для уго-
ловного дела.  

Практикуется выемка и исследование деловой и личной переписки, 
прослушивание телефонных звонков.  

Для доказывания причастности отдельных граждан к деятельности 
хозяйствующих субъектов практикуется наружное наблюдение, в том 
числе негласное. 

При решении этих задач важно принимать все необходимые меры 
для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина и его 
собственности. 

Обыск или выемка оформляются протоколом обыска или выемки.  
В офисах осматриваются шкафы, тумбы, сейфы, где хранятся доку-

менты, ценности и наличные средства. В жилых помещениях, если сред-
ства и вещественные доказательства пытались спрятать, изучают ниши, 
холодильники, ванные, мусорные корзины и т. д.  

Условно законодатель разрешает правоохранительным органам 
вскрывать любые конструкции принудительно, если хозяин дома не со-
гласится их открыть.  

При этом правоохранителям нельзя злоупотреблять своими полно-
мочиями – например, нельзя без разрешения суда демонтировать в жилом 
доме полы, предполагая, что документы спрятаны под ними. На практике 
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сотрудники находят вещественные доказательства порой в самых неожи-
данных местах, например, в одном из отделений кухонной плиты, несго-
ревшими до конца в костре на улице, в морозильной камере холодильника 
[3].  

Каждый предмет, который был обнаружен, подлежит отдельной 
упаковке и изъятию. 

В ходе обследования проводящий оперативно-следственные меро-
приятия составляет протокол для осмотра помещения. В нем должно быть 
зафиксировано, где, кем и когда проводилось расследование и что было 
обнаружено и изъято. 

На основании содержащихся в нем сведений следователь (дознава-
тель) впоследствии может производить следственные действия: допраши-
вать лицо, а также других граждан, уточнять у них содержание докумен-
тов, получать пояснения о наличии и предназначение больших сумм де-
нежных средств, производить дальнейшие обыск или выемку, проводить 
экспертизу документов и приобщать их к уголовному делу с целью рас-
следования данного экономического преступления. 

Проводятся техническая, финансовая и экономическая экспертизы 
[4]: 

– анализируют структуру и динамику доходов и расходов компании; 
– выявляют несоответствия себестоимости и цены продукта (отмы-

вание денег);  
– находит отклонения в распределении и использовании прибыли. 
Данные следственные действия являются основными применяемыми 

действиями в случае расследования экономических преступлений. 
Корпоративное мошенничество: слабые места компаний, методы 

предотвращения и расследования. 
Сама категория «корпоративное мошенничество» выступает новой в 

отечественной практике. Основной целью юридической науки выступает 
поиск и формулирование дефиниции корпоративного мошенничества, а 
также поиск и структурирование информации о методах предотвращения 
и расследования данного вида правонарушения. 

Актуальность работы обусловлена данными факторами, а также тем, 
что понимание факторов и механизмов корпоративного мошенничества в 
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российской практике, что поможет обеспечить противодействие или свое-
временное пресечение противоправных действий. 

Корпоративное мошенничество состоит из незаконных или неэтич-
ных и вводящих в заблуждение действий, совершенных либо компанией, 
либо физическим лицом, действующим в качестве сотрудника компании. 
Схемы корпоративного мошенничества часто чрезвычайно сложны и, сле-
довательно, их трудно идентифицировать.  

В некоторых случаях корпоративное мошенничество совершается 
даже самим высшим руководством крупной корпорации, и жертвами ста-
новятся потребители или клиенты, кредиторы, инвесторы, сотрудники. 
Когда это, наконец, раскрывается, компании, совершившей мошенничест-
во, часто приходится объявлять себя банкротом. 

Почему происходит корпоративное мошенничество? 
1. Желание или осознанная потребность в привлечении или удержа-

нии инвесторов за счет использования мошеннических систем бухгалтер-
ского учета, чтобы бизнес выглядел более прибыльным, чем он есть на 
самом деле.  

2. Проблемы или дефекты продукции компании, которые она пыта-
ется скрыть. 

3. Борьба с конкурентами и их попытки переманить ценных сотруд-
ников, заполучить ноу-хау, совершить рейдерский захват компании. 

 Рассмотрим некоторые случаи зарегистрированных случаев корпо-
ративного мошенничества [5]: 

1. В период своего расцвета крупная энергетическая компания полу-
чала миллиардные прибыли. Однако когда компания столкнулась со сни-
жением прибыли и проблемами с долгами, руководители компании скры-
ли факты с помощью масштабных бухгалтерских махинаций. 

Современные законы в России потребовали большей прозрачности в 
финансовой отчетности компаний и налагают значительно более суровые 
наказания на любую компанию, уличенную в мошенничестве с бухгалте-
рией. 

2. Имеется опасность того, что компании накладывают на сотрудни-
ков высокие квоты на продажи. В результате подобной практики в банке 
сотни его сотрудников открыли поддельные счета для клиентов. 
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Краткосрочная прибыль выросла на миллионы, но когда широко 
распространенное мошенничество было раскрыто, штраф, наложенный на 
банк, исчислялся миллиардами. Кроме того, банк потерял сотни, если не 
тысячи, клиентов. 

Кадровые проблемы могут привести бизнес к краху – это основное 
слабое место современных компаний. В условиях высокой конкуренции 
недобросовестные предприниматели, к примеру, стараются трудоустроить 
своего агента в более успешную компанию, чтобы развалить ее изнутри 
или получить доступ к информации, составляющей коммерческую тайну.  

Некоторые сотрудники изначально приходят в организацию с целью 
изучить модель бизнеса и забрать клиентскую базу или же начинают зло-
употреблять своим положением, поднявшись по карьерной лестнице.  

Угроза может быть и извне. Десятки лет и в настоящий момент в 
России идет недружественный передел собственности. Многие не знают, 
что означает термин «рейдерство», однако часто в СМИ слышат о сило-
вых захватах организаций. Рейдерство влилось в экономику нашей страны 
и закрепилось как отдельный сегмент рынка. Кроме того, в некоторых 
случаях рейдерство может производиться при поддержке силовых струк-
тур, когда имеет место быть так называемое крышевание. В данный мо-
мент рейдерство прогрессирует и развивается, что создает большую угро-
зу для организаций и экономики страны.  

Рассмотрим основные направления корпоративного расследования [6]: 
1. Предотвращение. Сюда входят превентивные меры, в рамках ко-

торых проводится анализ рисков, обучение и мотивация сотрудников и 
кандидатов на должности. В компании внедряются программы внутренне-
го контроля и система мотивации для профилактики внутрикорпоративно-
го мошенничества. 

2. Выявление. Проводятся текущий и внеплановый аудит финансово-
хозяйственной деятельности и движения активов. Анализируется инфор-
мация о неблагонадежных сотрудниках, полученная из соцсетей и других 
источников. 

3. Расследование. Одним из признаков мошенничества является на-
личие умысла. Услуга составления психологического профиля подозре-
ваемого позволяет с высокой точностью определить мотивы его действий. 
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С помощью определенных следственных мероприятий достигаются 
цели выявления и получения соответствующей информации: следов пре-
ступной деятельности, вещественных доказательств, документов, свиде-
тельствующих о незаконной экономической деятельности, а также уста-
новление личности конечного выгодополучателя от корпоративного мо-
шенничества. 

При расследовании решаются различные оперативные задачи, в том 
числе [7]: 

– получение от населения (например, представителя юридического 
лица) информации, дающей представление об уголовном правонарушении 
и лицах, связанных с ним, определение подозреваемых; 

– принадлежность зданий, оборудования компаниям, организациям, 
людям (например, устанавливается юридический и физический адрес ор-
ганизации, ее филиалов); 

– нахождение непосредственно средств совершения преступлений – 
наличных денег, электронных переводов, документов – как оригинальных, 
так и поддельных; 

– розыск подозреваемых с последующим обыском их имущества, ес-
ли они скрываются. 

Объекты следственных мероприятий – это жилые и нежилые поме-
щения, офисы, рабочие места, сооружения и транспортные средства, в ко-
торых могут находиться доказательства по делу. 

Могут быть проведены следующие виды обысков, которые различа-
ются в зависимости от объектов: 

1. Личный обыск. Предполагает обследования личной клади, на-
пример, сумки, портфеля и т. д. 

2. Обыск в помещении. Это не только жилище, но и помещения, где 
располагается организация, учреждение, предприятие, отдельные 
граждане. 

3. Обыск транспортных средств. 
Проводятся техническая, финансовая и экономическая экспертизы: 
– анализируют структуру и динамику доходов и расходов компании; 
– выявляют несоответствия себестоимости и цены продукта (отмы-

вание денег);  
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– находит отклонения в распределении и использовании прибыли. 
Для защиты бизнеса при подозрении на нелояльность персонала 

проводится внутреннее расследование.  
Эксперты-профайлеры могут сопровождать процедуру на различных 

этапах. Это повысит качество опросной беседы, упростит процесс выявле-
ния рисков и поиска доказательств. 

Безусловно, современная экономическая практика накопила доста-
точный опыт противодействия корпоративному мошенничеству, включая 
опыт борьбы и принятия структурных, правовых, организационных, фи-
нансовых и иных мер для защиты от недобросовестных конкурентов.  

Сделаем выводы. Корпоративное мошенничество состоит из неза-
конных, вводящих в заблуждение действий, совершенных либо компани-
ей, либо физическим лицом, являющимся сотрудником компании. 

Многие схемы корпоративного мошенничества представляют собой 
очень сложные бухгалтерские схемы, используемые для завышения при-
были компании, и на их выявление могут уйти годы. 

Когда массовое корпоративное мошенничество в конечном итоге 
обнаруживается, оно может привести к краху даже огромные транснацио-
нальные компании с миллиардным годовым доходом. 

Поэтому корпоративное расследование должно завершаться не толь-
ко констатацией фактов кражи или мошенничества, но и предложениями 
по предотвращению нарушений. Для бизнеса важно не допускать матери-
альных потерь. В случае совершения преступления компенсировать убыт-
ки очень сложно, даже если виновные выявлены. 

В современной России проблемы рейдерских захватов стали одной 
из острейших экономических проблем.  

Десятки лет и в настоящий момент в России идет недружественный 
передел собственности. Многие не знают, что означает термин «рейдерст-
во», однако часто в СМИ слышат о силовых захватах организаций. Рей-
дерство влилось в экономику нашей страны и «закрепилось» как отдель-
ный сегмент рынка.  

Кроме того, в некоторых случаях рейдерство может производиться 
при поддержке силовых структур – Росгвардии, полиции и т. д. В данный 
момент рейдерство прогрессирует и развивается, что создает большую  
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угрозу для организаций и экономики страны. Причины, не утратившие ак-
туальности и сегодня стали масштабная коррупция, низкая правоохрани-
тельная система, низкая нормативно-правовая база, неэффективность 
применения собственности.  

Максимальное наказание в данном случае выражено лишением сво-
боды на 10 лет. 

Рейдерство в России развивается, количество рейдеров и их финан-
совая независимость увеличивается с каждым годом, а законодательство 
не может защитить собственников от атак рейдеров. Соответственно, чет-
кое понятие правовой характеристики рейдерству также выделить не по-
лучается, и его характеристику мы рассмотрели с точки зрения права на 
отдельные части и механизмы рейдерства [8]. 

Предлагается включить в УК РФ ст. 159.7 УК РФ, предусматриваю-
щую ответственность непосредственно за рейдерский захват, причем на-
казание предлагалось сделать суровым – до 20 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества. Представляется, что в связи с распространен-
ностью данного деяния и его повышенной общественной опасностью, та-
кие предложения вполне обоснованы.? 
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