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ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

УДК 340 

 

О. Ф. Агакишиев, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель —  

канд. юрид. наук Н. М. Александрина 

 

Деятельность Государственной фельдъегерской  

службы Российской Федерации 

 

На протяжении многовековой истории России существо-

вала идея о создании совершенного государственного меха-

низма. Так сложилось, что отдельной частью в системе го-

сударственного управления была фельдъегерская служба, фун-

кционирующая и по сей день, которая обеспечивает со-

хранность и доставку важных официальных документов, в том 

числе и секретных, в различные органы государственной  

власти.  

Важные государственные документы и другие отправле-

ния путешествуют под охраной фельдъегеря. Таким немецким 

термином обозначается военный или правительственный ку-

рьер для особо важных поручений1.  

История обмена известиями и отправки гонцов с устными, 

а позднее — письменными сообщениями, ведется с древней-

ших времен.  

Так, уже в конце IX века великий князь Олег использовал 

своих гонцов для отправки сообщений и передачи важной ин-

формации соседним славянским племенам.  

                                                           
© Агакишиев О. Ф., 2024 
1 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 

80000 слов и фразеологических выражений. Москва, 2003. С. 850. 



21 

Создание Фельдъегерской службы связано с Указом Им-

ператора Павла I от 17 декабря 1796 года1. Именно он первый 

официально утвердил статус и положение в государственном 

механизме Фельдъегерского корпуса. Поначалу численный 

состав корпуса насчитывал одного офицера и 30 фельдъегерей, 

специально отобранных военнослужащих. Девизом фельдъ-

егерского корпуса Его Императорского Величества было: 

«Промедлить — значит потерять честь!».  

Наиболее значительные изменения коснулись фельдъ-

егерской службы при распаде СССР в 1991 году. После чего 

через три года Федеральным законом от 17 декабря 1994 года 

№ 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи»2 были опре-

делены ключевые принципы деятельности и порядок взаимо-

действия с иными государственными службами и учрежде-

ниями. 

Государственная фельдъегерская связь РФ (далее —  

ГФС РФ) действует в интересах законодательной, исполни-

тельной и судебной власти, а также в целях защиты государ-

ственных интересов РФ и является составной частью сил  

и средств обеспечения безопасности РФ. Данная служба — 

гарант сохранности и скорейшей доставки документов и иных 

посылок (в том числе сведений, содержащих государственную 

тайну) не только органам исполнительной власти и высшим 

должностным лицам нашего государства, но и иным государ-

ственным и муниципальным органам. Доставка корреспонден-

ции осуществляется как на территории нашей страны, так и за 

ее пределами. 

Деятельность ГФС РФ на уровне законодательства регла-

ментируется как уже упомянутым Федеральным законом  

от 17 декабря 1994 года № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегер-

ской связи, так и Указом Президента РФ от 7 апреля 2014 года 

№ 213 «Вопросы Государственной фельдъегерской службы 

                                                           
1 См.: Николаев Н. Г. Столетие Фельдъегерского корпуса, 1796–1896: 

исторический очерк. Санкт-Петербург, 1896. С. 4. 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/  

Document/cons_doc_LAW_5221/ (дата обращения: 29.05.2024). 

https://www.consultant.ru/%20%0bDocu
https://www.consultant.ru/%20%0bDocu
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Российской Федерации» (вместе с Положением о Государ-

ственной фельдъегерской службе Российской Федерации)1, 

иными актами Президента РФ, постановлениями Правитель-

ства РФ и локальными НПА. 

ГФС РФ играет огромную роль в обеспечении безопасно-

сти нашей страны. Силы и средства обеспечения националь-

ной безопасности сосредоточены на обеспечении националь-

ной безопасности во внутриполитической, экономической, со-

циальной и иных сферах деятельности. Безопасность в эконо-

мической сфере является частью национальной безопасности 

страны. Она затрагивает практически все отношения государ-

ства, общества, экономики.  

Гарантии по защите информации — необходимое условие 

обеспечения стабильного развития государственных институ-

тов власти. Политическая безопасность во многом зависит  

от защищенности государственной политической системы  

от внешних и внутренних угроз. ГФС РФ успешно справляется 

со сложной задачей по оперативной доставке важнейших до-

кументов, которые относятся к сведениям, содержащим госу-

дарственную тайну и информацию ограниченного распростра-

нения. Она организует своевременную и безопасную перевоз-

ку особо важных отправлений. Информация, которая содер-

жится в документах, настолько секретна, что сотрудник дан-

ной службы даже готов отдать жизнь за сохранение конфи-

денциальности информации.  

Защита от несанкционированного доступа к важным до-

кументам, охрана информации от неосторожных или специ-

альных воздействий разного характера и персональных  

данных, государственной и служебной тайны и иных видов 

информации ограниченного распространения — это основные 

задачи информационной безопасности государства. При  

несанкционированном доступе к запрещенной информации 

могут возникнуть самые неблагоприятные последствия, ведь 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_161460/ (дата обращения: 29.05.2024). 

https://www.consultant.ru/
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не зря говорят: «Кто владеет информацией, тот владеет ми-

ром».  

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что основная 

цель ГФС РФ — обеспечение своевременной и безопасной до-

ставки конфиденциальных материалов получателям. За про-

шедшее столетие различные коммуникационные технологии: 

телеграф, телефон, радио, факс и электронная почта, посте-

пенно вытеснили передачу материалов по обычной почте, но, 

несмотря на широкое внедрение инноваций, специальная поч-

товая служба остается важным элементом национальной без-

опасности и экономической стабильности во многих странах, 

включая РФ. 
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Деформализация процессуального  

законодательства в органах внутренних дел  

Российской Федерации 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимо-

стью повышения эффективности работы правоохранительных 

структур. В условиях глобализации и увеличения трансгра-

ничной преступности, а также перед лицом новых вызовов  

и угроз, таких как киберпреступность и международный тер-

роризм, важно изучать и применять передовые мировые дости-

жения человечества.  

Деформализация процессуального законодательства под-

разумевает отказ от осуществления ряда излишних процессу-

альных процедур путем реформирования процессуального  

законодательства, замены человеческого труда в сфере дело-

производства и автоматизации выполнения процессуальных 

действий в области документации, а также проведение иссле-

дований, связанных с внедрением и развитием нейрoсетей и 

программ для деятельности ОВД РФ в целях повышения эф-

фективнoсти рaботы ОВД РФ.  

Технологическая эволюция происходит стремительно, 

охватывая все сферы общества и деятельность, связанную  

с ними. В связи с этим криминогенная обстановка вокруг не-

законного оборота наркотиков обрела новый информационный 

вид. Основная деятельность сотрудников ОВД РФ переходит  

в информационное пространство, вследствие чего возникает 

необходимость ускорения работы путем создания систем, ос-

нову которых составляет нейросеть.  

                                                           
© Асиновсков И. И., 2024 
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В данной статье мы обозначим необходимости включения 

и разработки принципиально новых систем и программ, про-

изводительность которых будет многократно превышать дей-

ствующие в настоящее время. На основании этого нами были 

определены следующие ключевые задачи статьи: 

1) изучить историю проблемы формализации уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства; 

2) проaнaлизировать нынешние недостатки, связанные  

с нормативно-правовой бaзой, рeгулирующей деятельность 

ОВД РФ; 

3) выявить и описать пути решения данной проблемы. 

Объектом данной статьи выступает деятельность право-

охранительных органах в информационном пространстве;  

а предметом — внедрение нейросети в системы и программы, 

связанные с процессуальной деятельностью.  

С исторической точки зрения проблема излишней бюро-

кратизации законодательства сложилась в результате особен-

ностей политических режимов, в рамках которых существова-

ло и развивалось наше государство. Бюрократизм (как крайнее 

проявление бюрократии) в России начал развиваться во вре-

мена Российской империи и продолжил в СССР, став одной  

из основ, поддерживающих политический строй, подстраива-

ясь со временем к изменяющемуся аппарату власти и государ-

ственной политике. Как отмечает К. В. Ляшенко, «…Царская  

и советская бюрократия не только формировала важные осо-

бенности государственной власти в Российской империи  

и СССР, но и сама являлась объектом воздействия со стороны 

разнообразных процессов, происходивших в системе этой вла-

сти»1.  

Таким образом, обрaщаясь к истoрии и анализируя поло-

жение бюрократического аппарата в системе государственного 

управления, можно заметить, что ему был передан широкий 

круг полномочий, в связи с чем ответственность за многие  

                                                           
1 Ляшенко К. В. Проблемы бюрократии и пути их преодоления в Рос-

сийской Федерации // Экономика и социум. 2016. № 5 (24). С. 1. 
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неудачи во внутренней политике правящие лица могли пере-

ложить на бюрократию.  

Если рассматривать детально исторический аспект,  

то можно сделать вывод, что бюрократические перегибы стали 

появляться в результате становления процесса объединения 

земель вокруг центра — Москвы. Становление бюрократиче-

ского аппарата и способы реализации идей по его внедрению  

в государственный механизм при Петре I закладывает основы 

и дальнейшие тенденции развития и особенности государ-

ственного управления. Как отмечает Э. Мижeнская, «…оче-

видно, реформы Петра были необходимы, они позволили пре-

одолеть России свою изоляцию, открыли путь западного про-

свещения и цивилизации, в конечном счете привели к расцвету 

российской культуры. Однако сами способы реформирования, 

связанные с насилием жестокостью, отрицанием традиций, 

привели к этатизму, гипертрофии государства и созданию 

привилегированного бюрократического слоя»1.  

Активное деформирование начинается со второй полови-

ны XIX века, в ходе продолжающейся централизации власти 

Николая I. По мнению исследователей, большие перегибы бю-

рократии в Российской империи были в XIX и начале ХХ века, 

когда бюрократическому аппарату передается обширный круг 

полномочий2.  

После революции 1917 года с начала построения совет-

ской системы бюрократия приобретает новый вид, напомина-

ющий современную систему. 

Советский государственный механизм выстраивался  

под идеологическим воздействием и старался подстраиваться 

к принципиально новому виду экономики. Плановая экономи-

ка подразумевала сверхцентрализацию власти, чем можно 

объяснить слабую власть на местах. Таким образом, именно  

                                                           
1 Миженская Э. Истоки бюрократизации современной России // Вест-

ник Института экономики Российской академии наук. 2007. Вып. 1. С. 4. 
2 См.: Век В. В. Бумажная Россия и бюрократический фашизм (научное 

исследование современного феномена российской власти). URL: https:// 

clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=... (дата обращения: 15.05.2024). 



27 

в 1920 годах зарождалась новая тенденция развития бюрокра-

тии, которая функционировала на протяжении всего суще-

ствования СССР: начиная с 1930 и заканчивая 1991 годом. 

Бюрократический аппарат разрастался и развивался не интен-

сивно, а экстенсивно. Как отмечают исследователи, большеви-

ки стали бюрократами и тем самым выпустили из бутылки 

«джина бюрократизма».  

Сформировавшаяся к середине 1950-х годов система но-

менклатурного подбора кадров, заключающаяся в личных зна-

комствах, доминировании идеологических взглядов над ра-

циональными, расцвете палочной системы, в 1970-х годах 

привела к геронтократии, что стало причиной экономического 

и политического застоя. Результатом сформировавшегося дис-

баланса в развитии экономики, который партийное руковод-

ство отказывалось решать, стал структурный кризис экономи-

ки Советского Союза.  

В ходе реформ М. С. Горбачева, вошедших в историю под 

названием «перестройка», ситуация с бюрократизмом в стране 

значительно ухудшилась. На первые роли в государстве выхо-

дили бюрократы, стремившиеся показать свою работу путем 

введения все бóльших и бóльших бюрократических перегибов 

(например, в виде всевозможных отчетов), что закономерно 

требовало расширения бюрократического аппарата.  

Аналогичная история стала повторяться в РФ в ходе про-

ведения административной реформы, нацеленной на центра-

лизацию и укрепление власти путем введения большого коли-

чества надзорных инстанций и множества оценочных показа-

телей деятельности структур власти.  

Складывающийся бюрократизм в стране не обошел сто-

роной и ОВД РФ, что наглядно иллюстрируется приказом 

МВД России от 31 декабря 2013 года № 1040 «Вопросы оцен-

ки деятельности территориальных органов Министерства  

внутренних дел Российской Федерации»1, изoбилующим до-

                                                           
1 СПС «Гарант» : сайт. URL: https://base.garant.ru/70693384/ (дата об-

ращения: 15.05.24). 
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статочно бoльшим количеством покaзaтелей оценки деятель-

ности ОВД РФ.  

Бюрократизм ярко проявляется также и в процессуальной  

(административной и уголовной) деятельности полиции, 

например, связанной с процедурой оформления необходимых 

документов. Порой на оформление одного правонарушителя  

в рамках КоАП РФ у сотрудников полиции может уходить не-

сколько часов, в рамках УПК РФ (особенно при реализации 

материалов по линии УНК и БЭП) — нескольких суток. Это 

очень большое количество времени, которое можно суще-

ственно сократить, внедрив новейшие технологий, например, 

искусственный интеллект и нейросеть, в законодательство  

и правоприменительную практику ОВД РФ. В связи с этим 

возникает вопрос об ускорении процессуальной деятельности 

в досудебной и судебной практике расследования преступле-

ний и правонарушений. 

Процессуальные действия можно многократно ускорить, 

используя последние достижения IT-технологий, а именно ис-

кусственного интеллекта. Для создания условий реализации 

данной задачи был издан Указ Президента РФ от 10 октября 

2019 года № 490 «О развитии искусственного интеллекта  

в Российской Федерации» (вместе с Национальной стратегией 

развития искусственного интеллекта на период до 2030 года)1, 

который задает векторы развития и дальнейшую реализацию 

задач по внедрению и развитию нейросетей.  

Для решения этой актуальной проблемы необходим ком-

плексный подход, состоящий из двух основных направлений: 

1) создание программ и систем с внедренными нейросе-

тями и автоматическими системами управления; 

2) реформирование нормативно-правовой базы, которое 

будет учитывать нововведения в процессуальных действиях. 

В результате успешного проведения этих комплексных 

реформ рaбота сoтрудникoв ОВД РФ станет значительно  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: «https://www.consultant.ru/ 

Document/cons_doc_LAW_335184/ (дата обращения: 15.05.24). 
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легче, уменьшится их индивидуальная нагрузка и повысится 

качество расследования административных и уголовных дел. 

Следствиями этого станут облегчение заполнение бланков ре-

гистрационных документов, увеличение взыскаемости с адми-

нистративных правонарушений и заработает принцип неотвра-

тимости наказания. В качестве примера приведем автозапол-

нение протоколов или бланков, которое уже применяется  

в повседневной детальности Сбербанка России. Это значи-

тельно упрощает его деятельность, освобождает от лишней 

формальной загруженности сотрудников. 

В заключение подчеркнем крайне важную и актуальную 

проблему в системе МВД РФ, а именно высокую формальную 

загруженность сотрудников полиции, которая снижает эффек-

тивность выполнения служебных обязанностей. Использова-

ние нейросетей и создание основанного на них программного 

обеспечения ОВД РФ позволят сотрудникам больше сфокуси-

роваться на своих рабочих обязанностях — все это подчерки-

вает необходимость в разработке и реализации включения 

нейросетей в деятельность полиции. 
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Аналогия права и закона как способ восполнения  

пробелов в правовом регулировании: 

сущность и проблемные вопросы 

 

Пробелы — отсутствие объективно необходимых для 

упорядочения определенных общественных отношений юри-

дических норм. Они безусловно, нарушают нормальный про-

цесс правоприменения и создают условия для ослабления за-

конности в государстве.  

Институт аналогии позволяет воплотить правило судо-

производства, согласно которому, отказ от правосудия запре-

щен по причине неполноты или отсутствия необходимого 

предписания. Стоит отметить, что, во-первых, аналогия пре-

одолевает, но не устраняет пробелы: последнее возможно 

лишь в результате правотворческой деятельности. Во-вторых, 

исследуемый прием непосредственно применяется лишь в от-

раслях так называемого частного права. Вместе с тем, по мне-

нию некоторых ученых, аналогия используется и в областях, 

где доминирующим методом признается императивный,  

в скрытой форме и достаточно редко. 

Представляется логичным начать анализ с аналогии права. 

Институт представляет собой решение дела, в содержании ко-

торого имеет место пробел, исходя из общих начал и смысла 

законодательства, однако без создания новой нормы это пра-

вило получило формально-правовое закрепление во многих 

российских кодифицированных актах. Согласно традицион-

                                                           
© Болдин Д. А., 2024 
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ному научному подходу позитивистской концепции правопо-

нимания под общими началами и смыслом отраслевого зако-

нодательства подразумеваются его принципы, например, доб-

росовестности и справедливости. При этом понятия «право» 

(аналогия — «права») и «законодательство» отождествляются, 

а принципы рассматриваются в качестве альтернативы законо-

дательству или праву. 

Долгое время общепризнанным признавалось аналогией 

права применение норм другой отрасли законодательства.  

Однако современная концепция правопонимания трактует 

исследуемые термины в совершенно другом значении. С точки 

зрения В. В. Ершова, право — это совокупность юридических 

актов, принципов, обычаев и договоров национального и меж-

дународного права, реализуемых в государстве (лишь акты 

международного права здесь не выделяются). Соответственно, 

принципы не являются аналогией права, так как они выступа-

ют его частью, и законодательство — только элемент права. 

На основании данных суждений сторонники интегративной 

концепции утверждают, что право на практике является  

беспробельным, поэтому аналогия права, если она в теории 

действительно существует, не применяется. Более того, они 

считают неправильным называть «аналогией права» обраще-

ние и к принципам, и к нормам других отраслей, бесспорно, 

разных по природе вещей. Сторонники традиционного подхо-

да высказывают мнение о том, что необоснованно включать 

принципы права в структуру права, так как они зачастую 

не носят объективный характер, а чрезмерное расширение 

сферы отыскания необходимой нормы может стать причиной 

неоправданного умаления значения НПА как формы права. 

Все эти аспекты должны получить дальнейшее развитие в рамках 

специальных исследований, возможно, с применением правового 

эксперимента.  

Необходимо отметить, что аналогия права в классическом 

понимании (в том виде, в котором к ней обращаются уполно-

моченные субъекты) нечасто используется в условиях разви-

той правовой системы совершенствования юридической тех-
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ники. Для этого есть и другая причина. Принципы, не имею-

щие четких дефиниций, являются по большей части оценоч-

ными неюридическими категориями. В связи с этим возникает 

реальная угроза нарушения законности из-за дополнительных 

возможностей для произвола правоприменителя. Во многом  

по этой причине аналогию права уполномочены применять 

только судебные органы, однако и эта мера не может полнос-

тью исключить возможность злоупотребления полномочиями.  

Чаще и яснее пробел обнаруживается в пределах конкрет-

ных НПА — более мелких структурных элементах системы. 

Рассмотренная аналогия права подразумевает весьма широкую 

сферу поиска правила для преодоления пробела, что при мето-

дическом использовании может негативно влиять на точность 

и верность конечного решения по делу, именно поэтому пра-

воприменитель в первую очередь стремится обнаружить нор-

му в рамках одной отрасли. Описанный прием в традиционной 

трактовке именуется аналогией закона («закон» здесь упо-

требляется в узком смысле слова). Она заключается в приме-

нении к общественным отношениям норм законодательства, 

регулирующих сходные отношения.  

Размышляя о теоретическом аспекте аналогии закона, бу-

дет не лишним сказать о существовании и в этом вопросе раз-

ногласий среди исследователей. Пожалуй, главной линией об-

суждения являются ошибочность, неточность самого термина, 

так как обнаруживается аналогия именно нормы. 

Возвращаясь к интегративной концепции, следует сказать, 

что ее сторонники зачастую не обозначают разными термина-

ми случаи, когда норма заимствуется из той же отрасли, и си-

туации, когда правило содержится в другой отрасли. Данное 

обстоятельство стоит признать недостатком подхода, который, 

разумеется, теоретически можно исправить. 

Также дискуссионным признается вопрос уже во многом 

прикладного характера: отграничение аналогии закона от рас-

ширительного толкования норм; примечательно, что тема по-

лучила развитие в сфере уголовного права. Это объясняется, 

по нашему мнению, публичной природой отрасли, которая 
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предполагает повышенные требования к использованию ана-

логии. Действительно, оба приема непосредственно связаны  

с реализацией права, установлением схожести норм и отноше-

ний и, наконец, восполнением пробелов в правовом регули-

ровании. Различия заключаются в объекте аналогии и толко-

вания: в первом случае, это вся норма, во втором — слово или 

словосочетание — лишь часть нормы. Аналогия закона созда-

ет положение, которое не следует из диспозиции спорной 

нормы, а расширительное толкование всегда исходит из нее.  

Аналогия закона применяется гораздо чаще, чем аналогия 

права. Факт обусловлен упомянутой целесообразностью  

в применении норм из более узкой сферы, а также наличием 

возможности использования данного приема несудебными 

правоприменительными органами. Последнее обстоятельство 

отнюдь не кажется нецелесообразным, так как оно обеспечи-

вает оперативность принятия правильного юридического ре-

шения без участия суда, который не может санкционировать  

и регламентировать абсолютно все стороны правоприменения.  

Следует сказать, что институт аналогии как неотъемлемый 

элемент российской правовой системы, с одной стороны, по-

зволяет уполномоченным субъектам проявить творческий под-

ход к разрешению конкретных дел, с другой — практика дол-

жна осуществляться на территории государства упорядоченно 

для обеспечения единого правового пространства. Достижение 

этих целей является одним из приоритетных направлений ис-

следований. 

Возвращаясь к теоретическому аспекту, отметим, что 

крайне сложно отдать предпочтение одной концепции.  

По нашему мнению, необходимо определение на законода-

тельном уровне механизмов преодоления пробелов в правовом 

регулировании и субъектов их применения, тем не менее на 

данном этапе мы склонны поддерживать традиционный под-

ход к трактовке аналогии права и закона, так как он воплоща-

ется в практической деятельности, а изменения концепции без 

проведения достаточного количества исследований на первых 

этапах способны дезорганизовать правоприменение.  
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Листая семейный альбом: две жизни — две судьбы 

 

Вся наша страна 9 мая празднует День Победы над фаши-

стами в Великой Отечественной войне. Это действительно 

всенародный праздник. В этот день все от мала и до велика 

поздравляют ветеранов войны, дарят им цветы, поют для них 

песни. 

Великая Отечественная война была самой тяжелой и же-

стокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей страной. 

Ее история сохранила множество фактов мужества и самоот-

верженности миллионов людей, беззаветно защищавших свою 

Родину. Чем дальше мы от того тревожного и героического 

времени, тем величественнее кажутся их подвиги, тем полнее 

осознается значимость совершенного1. 

Каждый из нас должен помнить и чтить их Подвиг. По-

двиг каждого солдата — от рядового до генерала, Подвиг лю-

дей, трудившихся в тылу в военные годы ради Великой Побе-

ды2: «Все неравнодушные российские люди должны давать 

жесткий отпор “вражеским голосам”, свято беречь правду  

о минувшей великой войне. Ибо кто владеет правдивой исто-

рией, тот владеет государством»3. 

                                                           
© Бубликова А. С., 2024 
1 См.: Шел войной солдат. Воспоминания. Письма. Документы. Пове-

сти и рассказы. Очерки. Материалы. Нижний Новгород, 1992. С. 4.  
2 См.: Судьба солдата : документально-художественные повести и рас-

сказы. Воспоминания. Очерки. Материалы / сост. В. Д. Агеев. Нижний Нов-

город, 1995. С. 3. 
3 Бусловский В. Н. Победа, которую у России никому не отнять // Во-

енная мысль. 2020. № 5. С. 89. 
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В нашей семье свой вклад в общее дело борьбы с врагом 

внесли мои прадедушки: Иван Иванович Бубликов, участник 

боевых действий в годы Великой Отечественной войны, и Гу-

сейн Керболай Али Оглы, который волею судьбы оказался  

в поселке Сухобезводное Семеновского района Горьковской 

области, где всю войну проработал пастухом. О них мне по-

счастливилось узнать от моей бабушки Галины Керболаевны 

Бубликовой и дедушки Анатолия Ивановича Бубликова. Мои 

познания пополнились и с помощью поискового сайта «Па-

мять народа»1. 

Со слов моего деда А. И. Бубликова, мой прадед  

И. И. Бубликов (15.06.1921–13.07.2008) с первых дней войны 

встал на защиту Отечества. Прадед родился в селе Николаевка 

Федоровского района Саратовской области. Окончил пять 

классов, в возрасте шестнадцати лет обучился и стал работать 

трактористом гусеничных тракторов в своем селе. В августе 

1941 года в возрасте двадцати лет он был призван в армию,  

о чем свидетельствует запись в военном билете. В августе 

1941 года — сентябре 1944 года он служил в 3-м гвардейском 

танковом батальоне 45-й гвардейской танковой Гусятинской 

бригады ордена В. И. Ленина Краснознаменной орденов  

А. Суворова и Б. Хмельницкого бригады, где он был механи-

ком-водителем танка Т-34. Данная танковая бригада действо-

вала в составе Первого Украинского фронта. 

На сайте «Память народа» размещена информация  

об И. И. Бубликове, где значится, что в боях за социалистиче-

скую родину за время наступательных боев механик-водитель 

танка Т-34 И. И. Бубликов был мужественным и храбрым. Он 

постоянно находился в боевых порядках, искусно маневриро-

вал, выводил свой танк из зоны противника. Прадед уничто-

жил три танка противника, задавил гусеницами одну пушку, 

40 солдат и офицеров. Много раз И. И. Бубликов на своем тан-

ке ходил в разведку, каждый раз принося ценные сведения  

                                                           
1 См.: Память народа: 1941–1945 : сайт. URL: https://pamyat-naroda.ru/ 

(дата обращения: 24.05.2024). 
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о противнике. В районе деревни Лука Немировская он первым 

пошел в атаку на танки противника, тем самым отвлекая его. 

За мужество и храбрость И. И. Бубликов получил Орден Оте-

чественной войны II степени. Можно предположить, что  

он был участником Житомирско-Бердичевской операции 

(24 декабря 1943 года — 14 января года), наступательной опе-

рации войск Первого Украинского фронта, проводившейся с 

целью уничтожения Корсунь-Шевченковской группировки 

противника, являвшейся частью стратегического наступления  

советских войск в Правобережной Украине. Согласно приказу  

по награждению личного состава от 30 января 1944 года  

за № 06/н гвардии старший сержант И. И. Бубликов также был 

награжден Орденом Красной Звезды. В годы Великой Отече-

ственной войны подразделения и части за особые отличия  

и выполнение трудных задач получали звания «гвардейские». 

Кроме того, И. И. Бубликов стал участником битвы на Кур-

ской дуге, крупнейшем во Второй мировой войне танковом 

сражении у деревни Прохоровка.  

В сентябре 1944 года И. И. Бубликов получил ранение  

в грудь. Это было уже второе ранение, первое — легкое, в ру-

ку, он получил еще 1 августа 1942 года. После чего он был 

призван в город Горький в 242-й стрелковый полк МВД по-

мощником командира, где обучал молодых солдат. И. И. Буб-

ликов награжден орденом Отечественной войны I степени 

(14.03.1985), медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией» (09.05.1945), «За доблесть и отвагу в Великой 

Отечественной войне», медалью Жукова. 

Вернувшись в мирную жизнь, начиная с 6 декабря 

1945 года И. И. Бубликов был переведен в военизированную 

охрану УНЖЛАГа МВД, работал в поселке Сухобезводное 

Горьковской области до пенсии. У него росли трое детей: двое 

сыновей (один из которых — мой дед А.И. Бубликов) и дочь. 

Позже мой прадед получил юбилейные медали, связанные 

с Победой в Великой Отечественной войне. У нас в семье со-

хранились лишь три: 20, 30, 60 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


37 

Память о Великой Отечественной войне принадлежит к 

числу наиболее устойчивых и значимых символов, формиру-

ющих фундаментальные ценности и смысловые ориентиры 

российского массового исторического сознания. Ключевая 

роль в этой связи принадлежит Дню Победы1. Несколько слов 

хотелось бы посвятить другому прадедушке, со стороны моей 

бабушки Г. К. Бубликовой. История его жизни напрямую свя-

зана с историей нашего поселка.  

Ныне в поселке Сухобезводное есть место, названное име-

нем моего прадеда Гусейна Керболая Али оглы (02.05.1913–

29.10.1987), — это Мамедовский пруд и Мамедовская просека. 

Во время Великой Отечественной войны урожденный житель 

Азербайджана отбывал наказание в поселке Сухобезводное в 

рамках УНЖЛАГа. На тот момент ему было 32 года. Накануне 

войны как шпион-диверсант, нарушитель государственной 

границы СССР с Ираном он угодил в УНЖЛАГ на лесоповал в 

болотистую тайгу. До 1936 года, когда Азербайджан вошел в 

состав СССР на правах союзной республики, граница протя-

женностью почти 800 километров существовала номинально и 

была открыта для прогона отар на пастбища в Иран и обратно 

в Азербайджан. С момента появления железного занавеса гра-

ница оказалась на замке, и за ее переход он оказался за колю-

чей унжлаговской проволокой2. 

Незадолго до Великой Победы моего прадеда освободили. 

В Азербайджан он уже не поехал, а остался жить в поселке 

Сухобезводное. К тому же имелась еще одна причина: он по-

знакомился с молодой девушкой санитаркой Антониной Васи-

льевной Смирновой. В поселке Сухобезводное появилась но-

вая интернациональная семья.  

Мамед и Антонина поставили свой дом на центральной 

улице поселка, неподалеку от унжлаговской конной базы, раз-

                                                           
1 См.: Головашина О. В., Линченко А. А., Аникин Д. А. Память о Вели-

кой Отечественной войне: День Победы в историческом сознании россиян // 

Социологические исследования. 2017. № 3. С. 1. 
2 Бавин Б. И. «И в горе, и в радости…». Семейные истории репресси-

рованных нижегородцев. Нижний Новгород, 2018. С. 77. 
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работали обширный сад-огород, обзавелись многочисленной 

дворовой живностью. Семья жила дружно, у них родились 

двое детей: Николай и Галина. Моя бабушка Галина Кербола-

евна до сих пор живет в родительском доме. Народная память 

хранит образ легендарного пастуха Мамеда. Об этом свиде-

тельствует название пруда, расположенного при въезде в по-

селок, поблизости от его дома, а также лесной просеки в бли-

жайшем лесочке — местного пастбища1. 

Изучив семейные архивы, фотографии военных лет, стало 

известно, что мой прадедушка И. И. Бубликов был не только 

отличным бойцом — он много трудился после войны, получал 

за работу награды и благодарности. Во время войны люди ис-

пытывали лишения не только на фронте, но и в тылу. Мой 

второй прадед Гусейн Керболай Али оглы испытал действие 

«унжлаговской машины», работал на лесозаготовках, а после 

войны — пастухом. Его жена А. В. Смирнова, как и все совет-

ские люди, во время войны работала на благо страны: она бы-

ла санитаркой в больнице. С целью сохранить найденную ин-

формацию передать ее будущим поколениям мной был создан 

«Памятный альбом» с ценными фотографиями и документами 

военных лет. 

  

                                                           
1 См.: Бавин Б. И. «И в горе, и в радости…». Семейные истории  

репрессированных нижегородцев. Нижний Новгород, 2018. С. 78–79. 
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Лучшие полководцы Великой Отечественной войны 

 

Современные реалии, конфликты, возникшие между госу-

дарствами, возрастающий экстремизм требуют возвратиться  

к страницам истории. 

Несмотря на то, что огромную роль в Победе в Великой 

Отечественной войны сыграл весь советский народ, который 

работал на заводах, шил обмундирование, взращивал и соби-

рал урожай, в той же мере требовался и высокий уровень ко-

мандования и управления. Не только для создания, но и для 

управления необходимы специальные познания в военном ис-

кусстве, именно поэтому необходимо уделить особое внима-

ние полководческим талантам и рассмотреть их реализацию на 

примере наиболее выдающихся военачальников. 

В 1941 году на должности командующих было поставлено 

достаточно много людей, большинство из них отсеялось в свя-

зи с недостаточной подготовкой. Однако такие прославленные 

полководцы, как Г. К. Жуков, И. А. Еременко, И. С. Конев, 

Р. Я. Малиновский и К. А. Мерецков остались на должностях 

командующих до конца войны, что говорит о совершенстве  

их полководческой деятельности. 

Начнем с такой великой личности, как Иосиф Виссарио-

нович Сталин (1878–1953), который обладал чертами характе-

ра, необходимыми для полководца. К числу таковых можно 

отнести способность к прогнозированию развития ситуации, 

умение в совокупности отслеживать цели, связанные не только 

с оборонными вопросами, но и с экономическими, идеологи-

                                                           
© Бундаш А. И., 2024 
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ческими и социальными проблемами, рациональность при вы-

боре действий и построении стратегии. Излишне говорить  

о его твердости, уверенности и жесткости, что позволяло 

управлять войсками всех фронтов воедино. По мнению Г. К. Жу-

кова, что как только И. В. Сталин занял должность Верховного 

Главнокомандующего, так сразу стали ощущаться его твердая 

рука и несгибаемый характер1. 

А. В. Василевский отмечал И. В. Сталина как человека, 

который не просто был наделен огромным умом, его познания 

были на достаточно высоком уровне, что позволяло управлять 

всей страной, ставить задачи военным деятелям, оказывая  

на них значительное влияние со стороны руководителя. 

Наравне с И. В. Сталиным трудились и другие не менее 

выдающиеся полководцы. Среди них был и Г. К. Жуков, кото-

рый почти два года руководил фронтами, а также разрабаты-

вал важнейшие операции и был их руководителем. 

Георгий Константинович Жуков (1896—1974) — маршал 

Советского Союза, заместитель Верховного Главнокоманду-

ющего Вооруженных сил СССР, член Ставки Верховного 

Главнокомандующего. Командовал войсками Резервного, Ле-

нинградского, Западного, 1-го Белорусского фронтов, коорди-

нировал действия ряда фронтов, внес большой вклад в дости-

жение победы в битве под Москвой, в Сталинградской, Кур-

ской битвах, в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской 

операциях. Среди полководческих талантов Г. К. Жукова сле-

дует выделить новаторство, творческое мышление, способ-

ность принимать своевременные, рациональные и максималь-

но неожиданные для противника решения.  

На деятельность Г. К. Жукова больше всего влияли про-

ницательность и способность прогнозировать действия про-

тивника. Именно эти качества позволили успешно провести 

оборону Москвы и Ленинграда. Отражение ударов противника 

осуществлялось за счет командованием разведкой и прогнози-

                                                           
1 См.: Кузнецов А. И. Верховный главнокомандующий И. В. Сталин 

глазами советских полководцев в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) // Молодой ученый. 2021. С. 43–45. 
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рованием действий противника, его дальнейших шагов и стра-

тегии, в целом1. В деятельности Г. К. Жукова необходимо от-

метить способность к тщательному планированию, подготовке 

к дальнейшим действиям. Все принятые решения базирова-

лись на твердости и уверенности Г. К. Жукова.  

В одном ряду с Г. К. Жуковым находится и А. В. Василев-

ский, который на протяжении более двух лет был начальником 

Генштаба.  

Александр Михайлович Василевский (1895–1977) —  

маршал Советского Союза. Он, как и Г. К. Жуков, обладал 

стратегическим мышлением и полным пониманием текущей 

обстановки. Его талант был в полной мере реализован и при-

вел к успешным результатам при ведении операции под Ста-

линградом, на Курской дуге2.  

Константин Константинович Рокоссовский (1896–1968) — 

маршал Советского Союза, маршал Польши. При принятии 

решений и выполнении задач, поставленных от вышестоящим 

руководством, он использовал смелость, самостоятельность, 

рациональность и творческое мышление. К. К. Рокоссовский 

получил звание маршала еще до окончания Белорусской  

операции в связи с тем, что настоял на своем решении, не-

смотря на то, что И. В. Сталин несколько раз отклонял и позво-

лял ему «еще раз хорошо подумать». Невзирая на неодобрение 

И. В. Сталина, К. К. Рокоссовский при поддержке Г. К. Жукова 

и А. В. Василевского принял твердое решение, которое в даль-

нейшем привело к успеху в операции3. 

Следующей важной чертой является интуиция полковод-

ца, чем в большей мере обладал И. С. Конев.  

                                                           
1 См.: Суворов В. П. Командующий Калининским фронтом И. С. Конев 

в зеркале Отечественной литературы // Вестник Тверского государственно-

го университета. Серия: История. 2020. № 1 (53). С. 133–146. 
2 См.: Зимонин В. П. Маршал Советского Союза А. М. Василевский: 

полководец, поставивший победную точку во Второй мировой войне. 

К 125-летию со Дня рождения Маршала Советского Союза А. М. Василев-

ского. Москва, 2020. 200 с. 
3 См.: Мелихова Е. В. К. К. Рокоссовский — полководец Великой Оте-

чественной войны // СтРИЖ. 2022. № 3 (44). С. 90–92. 
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Иван Степанович Конев (1897–1973) — маршал Советско-

го Союза. Зарубежные историки на полном основании называ-

ли этого полководца гением внезапности. Под его руковод-

ством войска одержали множество побед в операциях. Важной 

стратегической отличительной чертой И. С. Конева был отказ 

от проведения затяжных боев: выбранными маневрами он  

не просто выводил противника из городов, но и значительно 

снижал потери войск, объем разрушений в городах и количе-

ство жертв среди мирного населения. 

Если про И. С. Конева можно сказать как про лучшего 

полководца в наступательных операциях, то в оборонительных 

отличился А. И. Еременко. 

Андрей Иванович Еременко (1892–1970) — маршал  

Советского Союза. Несмотря на то, что наиболее он отличился 

именно в оборонительных операциях, А. И. Еременко прояв-

лялся и в наступлении. Для него были характерны высокая 

степень организации разведки, неординарное мышление при 

подготовке артиллерии и авиации. Глубокоэшелонированная 

оборона противника не могла устоять перед тщательной под-

готовкой войск этим полководцем1. 

Неординарность замысла и военная хитрость были свой-

ственны для Р. Я. Малиновского. Его стратегия всегда была 

неожиданной для противника вплоть до наступления.  

Родион Яковлевич Малиновский (1898–1967) — маршал 

Советского Союза. Выработанная Р. Я. Малиновским система 

действий вводила в заблуждение противника2. 

Несмотря на то, что по некоторым вопросам возникают 

дискуссии, все исследователи сходятся на том, что Г. К. Жу-

ков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев  

                                                           
1 См.: Суворов В. П. Командующий Калининским фронтом И. С. Конев 

в зеркале Отечественной литературы // Вестник Тверского государственно-

го университета. Серия: История. 2020. № 1 (53). С. 133–146. 
2 См.: Константинов А. Д., Демченко А. Б. Битвы и сражения Великой 

Отечественной войны: полководцы, подвиги и герои, факты, результаты // 

Мы помним, мы гордимся : материалы Всероссийской конференции с меж-

дународным участием, посвященной 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне (Омск, 15 мая 2020 г.). Омск, 2020. С. 32–38. 
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считаются одними из лучших полководцев, проявивших свои 

способности во времена Великой Отечественной войны и 

внесших огромный вклад в Победу. Им нет равных в истории 

со времен А. В. Суворова. 

У современного человека, особенно в период нарастающе-

го конфликта между государствами и обесценивания истории, 

должно сформироваться правильное мнение о вкладе великих 

людей в историю своего государства. Опыт прошлого позво-

лит спрогнозировать будущее и предотвратить ошибки, со-

вершенные предшественниками. 

Советский Союз заплатил достаточно большую цену,  

чтобы одержать победу над фашистами: погибли миллионы 

жителей, которые ежедневно сражались ради общей победы, 

светлого будущего в стране и благополучия потомков; более 

1 700 городов, 70 000 деревень, поселков и сел были сожжены, 

истреблены и разрушены. Каждый, независимо от его роли, 

выполнял все, что было в силах: кто-то находился на передо-

вой, стоял наперевес с оружием, атаковал и уничтожал фа-

шистских захватчиков; кто-то лечил раненных, обеспечивал 

техникой, продовольствием, поддерживая государство и народ 

в нелегкое для страны время. Все они с полным правом заслу-

жили звание Героя Великой Отечественной войны. На самом 

деле достаточно много великих полководцев, которые внесли 

свой вклад, однако в современных учебниках выделяются еди-

ницы, что в корне неверно, так как каждый выдающийся вое-

начальник может предоставить опыт, необходимый в форми-

ровании талантов будущих военачальников. 
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На сегодняшний день такие важные аспекты, как ориентиро-

ванность деятельности основных публичных институтов исклю-

чительно на человека, а также спектр имеющихся у него прав 

и свобод, предоставляют возможность отметить намеренность 

государственной власти и, кроме того, сформировать баланс ин-

тересов индивидуального, группового и общественного порядка.  

Для достижения данной цели на государственном уровне 

применяются абсолютно разные официальные механизмы  

и средств, в частности, можно отметить методы правового ре-

гулирования, которые в комплексе представляют собой особые 

правовые режимы.  

В рамках современной правовой науки существует ряд 

подходов к определению понятия «правовой режим». Доволь-

но распространено определение, когда правовой режим опре-

деляется через комплекс средств правовой природы, активация 

которых наступает, когда возникает нечто особенное. Также 

под правовым режимом понимается порядок правового регу-

лирования, базирующийся на комплексе различных средств 

правового характера, который обеспечивает регламентацию 

той или иной сферы отношений, складывающихся в обществе 

с целью решения различных задач, а также достижения по-

ставленных целей. 

                                                           
© Васильева М. Г., 2024 
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Для более четкого понимания такого понятия, как «осо-

бый правовой режим», необходимо рассмотреть его основные 

признаки (см. рис. 1)1.  

Особый правовой режим — это порядок правового регу-

лирования общественных отношений, который базируется  

на комплексе позитивных обязываний, а также ряде общих за-

претов. Его реализация происходит посредством развития 

негативных условий для удовлетворения потребностей субъ-

ектов права в виде достижения оптимального социального со-

стояния. На рисунке 2 представлены отличительные черты 

особого правового режима.  

На территории РФ регулирование особых правовых ре-

жимов осуществляется посредством конституционных норм,  

в частности, ст. 87, 88, 102, 118 Конституции РФ. Что касается 

управления особым правовым режимом, то в соответствии  

с ч. 1 ст. 72 Конституции РФ он организуется на трех уровнях: 

федеральном, региональном и муниципальном.  

Согласно Конституции РФ в качестве основных видов 

особого правового режима, которые применяются на террито-

рии нашего государства, выступают чрезвычайное положение 

и военное положение.  

Отметим, что в целом регламентация данных особых ре-

жимов с правовой точки зрения отражена в рамках отдельных 

законов, тем не менее правовые положения, которые состав-

ляют данную регламентацию, являются достаточно схожими. 

К примеру, это имеет непосредственное отношение к ряду 

прав (например, право на жизнь, личную тайну, достоинство 

личности), которые не могут быть ограничены, что лишний 

раз говорит о том, что они неотчуждаемы.  

В литературе указывают на еще один вид особого право-

вого режима — контртеррористическая операция, в рамках 

которой находит закрепление целый спектр особо значимых 

ограничений прав и свобод человека.  

                                                           
1 Тугова Ф. Л. Исключительные правовые режимы // Молодой ученый. 

2018. № 22 (208). С. 263. 
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Рис. 1. Признаки особого правового режима 
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Рис. 2. Отличительные черты особого правового режима  
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Так, в ст. 22 Федерального закона от 6 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» закреплена воз-

можность лишения жизни того, кто принимает участие в реа-

лизации акта террористической деятельности1. В соответствии 

со ст. 3 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 

года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» предусмотрена 

возможность представления такого режима, как контр-

террористическая операция, в качестве индивидуального слу-

чая применения режима чрезвычайного положения, что свя-

зано с обстоятельствами общественного и политического по-

рядка2.  

Таким образом, под особым правовым режимом понима-

ется режим, отличающийся соблюдением временного порядка 

правого регулирования, который законодательно определен 

нашим государством. Особый правовой режим официально 

ограничивает ряд прав и свобод, а также возлагает некоторый 

спектр дополнительных обязанностей на субъектов возника-

ющих отношений. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения: 24.05.2024). 
2 СЗ РФ. 2001. № 23, ст. 2277. 

https://www.consultant.ru/


49 

УДК 340.12 

 

М. В. Воробьева, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель —  

канд. юрид. наук О. Н. Хужина  

 

О деструктивной идеологии  

в аспекте угроз национальной безопасности 

 

Национальная безопасность государства всегда является 

важной и актуальной темой, ведь именно государство призва-

но обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, прожи-

вающих в нем, в том числе противостоя различным угрозам 

целостности и самостоятельности такового.  

Необходимость обеспечения национальной безопасности 

российского государства признается на высоком государ-

ственном уровне, о чем свидетельствует принятие стратегиче-

ских актов планирования и нормативных документов для их 

развития.  

В действующей Стратегии национальной безопасности 

РФ указаны важность проведения целенаправленной государ-

ственной политики в области обеспечения национальной  

безопасности, а также на ожидаемые результаты: «Реализация 

РФ государственной политики в области обеспечения нацио-

нальной безопасности способствует повышению внутренней  

стабильности, наращиванию экономического, политического, 

военного и духовного потенциала России, необходимого  

для укрепления ее роли как одного из влиятельных центров 

современного мира»1 — цель поставлена очень важная и гло-

бальная.  

                                                           
© Воробьева М. В., 2024 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : 

указ Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400 // СПС «Консультант-

Плюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

389271/ (дата обращения: 20.05.2024). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
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Обеспечение национальной безопасности предполагает 

противодействие негативным явлениям, одним из которых яв-

ляется продвижение деструктивной идеологии в российском 

обществе. Насаждение таковой в контексте угрозы националь-

ной безопасности современному российскому государству 

начало расцветать в конце ХХ столетия. Приведем некоторые 

зарисовки.  

С конца 1980-х – начала 90-х годов ХХ века в СССР,  

а затем и в РФ начала активно появляться система идей и цен-

ностей, характерных для стран западной культуры, но чуждой 

культуре российского общества. Например, в молодежной 

среде к началу 2000-х годов сформировались и активно про-

двигали такие движения, как чайлдфри, скинхеды, эмо, готы  

и иные субкультурные движения, объединяющие своих членов 

на идеях противных социальным ценностям традиционным 

для российского общества.  

Сегодня мы являемся свидетелями того, что появляются 

идеи девальвации даже истинных человеческих качеств, 

например, принадлежность по рождению мужскому либо жен-

скому полу. Из последнего: появляются запреты на гендерные 

обращения в отдельных государствах1. Вместе с тем в россий-

ском обществе как оплоте здравого смысла это видится аб-

сурдным.  

Для РФ всплеск негативных идеологических течений, как 

думается, мог бы иметь губительный эффект уже сейчас. Это 

связано с тем, что сформировались два полюса: те, кто отбра-

сывает традиционные ценности и перенимает западную куль-

туру (вернее — антикультуру), и те, кто будет неизменен  

в своих традиционных взглядах.  

Однако современное государство и общество вовремя вы-

явили негативную тенденцию насаждения деструктивной 

идеологии, осознали проблему и начали с ней активно бо-

роться. 

                                                           
1 См.: Сотрудникам госдепа США запретили использовать «гендер-

ные» слова // Бизнес Online – Новости Казани. URL: https://www.business-

gazeta.ru/news/624276. Дата публикации: 24.02.2024. 
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На наш взгляд, деструктивная идеология — это система 

идей и ценностей, осуществляющаяся в интересах какой-либо 

отдельной социальной группы, приводящая к разрушению 

общества путем насаждения тех или иных норм, идей, ценно-

стей, которые не подходят для исторически сложившихся об-

щественных устоев: традиций, принципов, правил и т. д. 

Изучив статью Е. А. Розенко, мы согласимся с автором  

в том, что «…в основном деструктивные идеологии распро-

страняются среди молодежи, которая определена как целевая 

аудитория»1. Действительно, именно молодежь является 

наиболее уязвимой социальной группой перед деструктивной 

идеологией. В силу малого жизненного опыта, устоев, значи-

тельно отличающихся от тех, которые есть у взрослого поко-

ления, переубедить молодежь в том, что то или иное действие, 

манера поведения будут считаться вполне нормальными в об-

ществе, когда в действительности данное поведение антисоци-

ально, гораздо проще, чем переубедить в этом взрослого чело-

века. 

Считаем, что насаждение деструктивной идеологии в со-

временном российском обществе является управляемым целе-

направленным процессом, реализующимся в том числе под 

воздействием внешних сил.  

Огромное количество чуждых российскому народу идей  

и ценностей проникают под воздействием глобалистских ин-

ститутов, в частности, в современных реалиях проводниками 

деструктивной идеологии выступают так называемые «ино-

странные агенты» и «экстремистские организации», которые 

во многом появляются, на наш взгляд, благодаря финансиро-

ванию иностранными органами. 

Деструктивная идеология проявляется не только в поли-

тической борьбе, но часто мы ее видим и в повседневной  

жизни. Например, 19 мая 2023 года волгоградец сжег Коран  

                                                           
1 Розенко Е. А. Правовое противодействие деструктивным идеологиям 

в российской федерации: криминологическая характеристика, особенности, 

тенденции // Вестник Югорского государственного университета. 2019. 

Вып. 3 (54). С. 41–47. 
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и опубликовал кадры своего деяния в интернете1. Безусловно, 

такой поступок будет считаться тесно связанным с деструк-

тивной идеологией.  

Россия — многонациональная и многоконфессиональная 

страна, и такие поступки в ней недопустимы и способствуют 

появлению междунациональной розни. 

Не менее яркими примерами распространения деструк-

тивной идеологии является деятельность иностранного агента 

М. Галкина. Его резкие высказывания и недопустимые шутки 

по отношении к РФ, а также в отношении коллег, работающих 

в РФ, представляют некую агитацию к ненависти к своей Ро-

дине2. 

Следующим примером, связанным с распространением 

деструктивной идеологии, является видео блогера Н. Соболе-

ва. Он включен в список иностранных агентов из-за того, что  

в своих видео проводил некий анализ каких-либо ситуаций, 

освещенных в СМИ, подводя общий вывод к тому, что во всем 

виновата власть государства или отдельные должностные лица.  

На наш взгляд, такие действия можно отнести к агитации 

против государственной власти, что негативно сказывается  

на ее имидже. В связи с временным прекращением его  

деятельности на Ютуб-канале в марте 2024 года он был ис-

ключен Министерством юстиции РФ из списка иностранных 

агентов. 

Названные моменты, безусловно, представляют угрозу для 

национальной безопасности РФ, поскольку пропаганда подоб-

ных идей может привести к саморазрушению общества и госу-

дарства. Если люди будут отрицать все то, что передавалось 

нам из поколения в поколение, то наступит хаос, имеющий 

                                                           
1 См.: Мерзляков Р., Козлова Н. Провокацию с поджогом Корана  

в Волгограде устроили по заказу западных спецслужб // RG.RU : сайт. URL: 

https://rg.ru/2023/05/21/ognennoe-shou-ne-vyshlo.html. Дата публикации: 

21.05.2023.  
2 См.: Одиноков Е., Песня В. Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из 

России на концертах за рубежом (* физическое лицо, выполняющее функции 

иностранного агента) // РИА НОВОСТИ : сайт. URL: https://ria.ru/20230325/ 

galkin-1860482094.html. Дата публикации: 25.03.2023. 
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необратимые последствия: население станет враждовать друг  

с другом, оборона страны пойдет на спад, границы нашей 

страны окажутся под угрозой. Основываясь на фактах, изло-

женных нами, считаем, что необходимо продолжать борьбу  

с подобными проявлениями и предлагать новые формы и ме-

тоды таковой. 
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Актуальные проблемы сохранения традиционных  

ценностей в современных реалиях  

 

В связи с постоянно изменяющейся обстановкой как  

в стране, так и во всем мире в целом, наличием стремительно-

го развития прогресса в сфере информационных технологий, 

преобладанием различного рода видоизменений в социокуль-

турной среде, а также глобализации, особо важным становится 

вопрос сохранения уже закрепленных и действующих в тече-

ние всего исторического периода России духовно-нравствен-

ных ценностей.  

В последнее время данная проблема является наиболее  

актуальной, так как отмечается множество факторов, которые 

все чаще направлены на подрыв данных основ.  

Подтверждая сказанное ранее, приведем высказывание 

Президента РФ В. В. Путина: «Россию нельзя победить, ее 

можно только развалить изнутри»1.  

Обращаясь к Указу Президента РФ от 9 ноября 2022 года 

№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики  

по сохранению и укреплению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей»2, мы считаем, что особо важ-

ным становится то, что в п. 5 ч. 1 данного законодательного 

                                                           
© Гаврилова М. И., 2024 
1 Маленков В. В. Динамика гражданственности в России в постсовет-

ский период: структурно-деятельностный подход: дис. ... канд. социол. 

наук. Тюмень, 2006.  
2 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей : 

указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 // СЗРФ. 2022. № 46, ст. 7977. 
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акта выделены основные традиционные ценности нашего гос-

ударства, которые необходимо защищать.  

По мнению Президента РФ В. В. Путина, в последние го-

ды значительно увеличились угрозы, направленные на внут-

реннюю дестабилизацию нашего государства.  

В качестве одного из главных направлений недружелюбно 

настроенных по отношению к РФ стран стало проведение поли-

тики деконструкции, направленной на основные традиционные 

ценности РФ. В качестве примера приведем активное ведение 

недружественными странами работы, связанной с переписыва-

нием мировой истории, где значительно искажены историче-

ские события и сфальсифицированы многие факты. Данные 

действия, несомненно, могут привести к утрате исторической 

правды граждан, что подрывает национальное самосознание.  

В связи с изложенным выше необходимо внедрять новые 

методы и способы, направленные на защиту и сохранение ис-

торической памяти, а также традиционных ценностей от дан-

ной угрозы.  

Особо важным становится повышение уровня исторической 

образованности и грамотности населения РФ. Это возможно: 

— посредством информирования граждан при помощи 

различных интернет-ресурсов;  

— разработки программ, направленных на историческое 

развитие населения разных возрастов;  

— проведения культурно-массовых патриотических меро-

приятий, сопровождающихся интерпретацией и демонстра-

цией иллюстративного материала, посвященного определен-

ным историческим периодом нашей страны;  

— внедрения исторических конкурсов на базе образова-

тельных организаций;  

— создания социальных тематических видеороликов.  

Чтобы попытаться решить вышеизложенную проблему, 

среди учащихся высших образовательных организаций г. Ир-

кутска нами проведен опрос: какой способ, направленный 

на сохранение исторической памяти, они считают наиболее 

эффективным (см. рисунок).  
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Рисунок. Анкета (фрагмент) 

 

В анкетировании приняли участие 70 человек. В ходе ис-

следования нами был выявлен приоритетный способ: «Прове-

дение исторических квестов».  

Следующей угрозой для нашего государства, непо-

средственно оказывающей негативное воздействие на институт 

семьи, является активное распространение западной культуры. 

На различных информационных порталах в сети «Интер-

нет», а также в кинематографии, художественных произведе-

ниях все чаще стала просачиваться западная идеология, прояв-

ляющаяся в пропаганде нормализации нетрадиционных сексу-

альных отношений.  
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Таким образом недружественные страны с помощью раз-

личных средств стараются оказывать информационно-

психологическое воздействие на сознание российского насе-

ления с целью распространения моральных и социальных 

установок, которые полностью противоречат имеющимся тра-

дициям и убеждениям1.  

Приведем пример, в котором отразилось явное недоволь-

ство западных стран принятием ряда законодательных актов 

РФ, направленных на пресечение пропаганды нетрадиционных 

сексуальных отношений. Германия и другие страны призвали 

отменить данные НПА, что выразилось в том числе в актив-

ном проведении митингов и акций протеста гражданами этих 

стран. В ответ Президент РФ В. В. Путин попросил междуна-

родное сообщество «…не вмешиваться во внутреннюю поли-

тику страны»2.  

Следует отметить то, что данное явление влечет измене-

ния в представлении о семейных ценностях, тем самым разла-

гая их фундаментальную основу. Происходят уменьшение ро-

ли данного института, деструкция основных семейных состав-

ляющих, а также негативно влияет на социальную стабиль-

ность в обществе. 

Также не без внимания следует оставить и влияние запад-

ной культуры на традиционную культуру России. Источником 

ее распространения являются различные интернет-ресурсы  

и социальные сети, в которых активно ведется деятельность, 

направленная на привлечение несовершеннолетних лиц с це-

лью вступления в различные неформальные движения.  

Стоит сказать о том, что многие из них уже имеют место. 

Так, в г. Сочи была замечена группировка «Фурри», члены ко-

торой переодеваются в костюмы животных, пародируют их 

                                                           
1 См.: Лубский А. В. Патриотизм и гражданственность в российском 

обществе, или как преодолеть дефицит гражданственности в российском 

патриотизме // Гуманитарий Юга России. 2019. № 2. С. 47–66.  
2 Истомин С. В Госдуму внесли закон о запрете пропаганды гомосек-

суализма // LENTA.RU : сайт. URL: https://lenta.ru/news/2012/03/29/propa- 

ganda/. Дата публикации: 18.07.2022. 

https://lenta.ru/news/2012/03/29/propa
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повадки, а также помимо изложенного выше, нападают на 

прохожих, кусая их.  

Не без внимания стоит отметить и то, что основой в дан-

ной «игре» является фиксация на камеру своих действий для 

того, чтобы в последующем пропагандировать данную суб-

культуру в социальных сетях, запуская ее в массы и привле-

кать новых лиц.  

Многие публичные деятели не раз озвучивали свои опасе-

ния, связанные с необходимостью предотвращения данной 

субкультуры в связи с явным возникновением деградации 

подросткового поколения, утраты ими чувства реальности  

и преобладанием негативного влияния на процесс социализа-

ции1. Так, Д. Раст, подробно изучая данное движение, также 

пришел к мнению о том, что в данной субкультуре проявляет-

ся толерантность по отношению к нетрадиционным сексуаль-

ным отношениям. 

Все вышеизложенное лишь подтверждает активный про-

цесс глобализации и проникновение западных идеологий  

и образов, оказывающих свое воздействие на некоторых граж-

дан РФ. Данное явление направлено на постепенное вытесне-

ние традиционных ценностей РФ. Это не исключает возмож-

ность появления разногласий между старыми и новыми цен-

ностями, а затем и дезинтеграции общества.  
В качестве решения изложенных проблем мы считаем не-

обходимым ввести повышенный контроль за информацией, 
распространяемой на интернет-ресурсах. Для этого необходи-
мо включить в содействие Лигу безопасного интернета, а так-
же проводить культурные мероприятия с целью повышения 
общественной осознанности, ввести разъяснительную работу  
с лицами, замеченными в совершении данных действий. По-
мимо этого, следует отметить действия со стороны Запада  
и ряда недружественных стран, направленные на дестабилиза-

                                                           
1 См.: Александров Р. Ю. Социально-философские аспекты развития 

молодежной субкультуры // Гуманитарные и социально-экономические 

науки. 2008. № 5. С. 77–81. 
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ция внутренней обстановки РФ с целью нивелирования патри-
отических ценностей граждан нашей страны.  

Данные деяния выражаются в виде ведения информаци-
онной войны, распространения фальсифицированных данных, 
а также применения различных методов, направленных на 
размытие патриотических убеждений. В ответ нашим государ-
ством разработан ряд законопроектов, направленных на пат-
риотическое воспитание граждан. Для их реализации выделя-
ется большое количество бюджетных средств, направленных 
на сохранение традиционных ценностей и эффективное проти-
водействие недоброжелателям.  

Необходимо отметить появление многообразия различных 
подростковых организаций патриотической направленности: 
«Орлята России», «Юнармия», «Орленок». На базе образова-
тельных организаций активно проводятся тематические кон-
курсы и спортивные мероприятия (например, «Зарница»). 

В связи с активными процессами глобализации и развитии 
различного вида технологий интернет становится для молодежи 
своеобразной альтернативной реальностью. В связи с возник-
шими международными разногласиями появляется большое 
количество заинтересованных лиц и иностранных агентов, 
нацеленных на дестабилизацию внутренней обстановки в РФ, 
которые ведут информационную борьбу, распространяют фаль-
сифицированные данные, оказывают психологическое воздей-
ствие на граждан. Именно по этой причине в Указе Президента 
РФ от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении основ госу-
дарственной политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей» в каче-
стве основной и главной угрозы традиционным ценностям обо-
значена деятельность экстремистских и террористических орга-
низаций, отдельных СМИ и массовых коммуникаций, действия 
Соединенных Штатов Америки и других недружественных 
иностранных государств, ряда транснациональных корпораций 
и иностранных некоммерческих организаций, а также деятель-
ность отдельных организаций и лиц на территории РФ1. 

                                                           
1 СЗ РФ. 2022. № 46, ст. 7977. 
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Таким образом, в последнее время недружественные стра-

ны активно осуществляют действия, направленные на деста-

билизацию внутренних составляющих РФ. На данный момент 

частым угрозам подвергаются традиционные ценности, поэто-

му особо важным являются их сохранение и защита, ведь 

именно традиционные ценности способствуют процветанию и 

сохранению уникальности и самобытности нашего государ-

ства. Для достижения данной цели необходима поддержка 

большинства населения, в особенности подрастающего поко-

ления, являющегося будущим нашей страны.  
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Проблематика субсидиарного уровня судебной защиты 

прав человека в Российской Федерации 

 

Тема субсидиарного уровня судебной защиты прав чело-

века особенно актуальна для современной России в связи с ее 

выходом из состава Совета Европы и, соответственно, из-под 

юрисдикции Европейского суда по правам человека (далее — 

ЕСПЧ). Стоит сказать, что принцип субсидиарности междуна-

родного права с течением времени отрывается от проблемы 

пределов государственного суверенитета и становится нераз-

рывен с правом прав человека. Так, А. Фёллесдаль подчерки-

вает важность переориентации трактовки данного принципа  

с интересов государств на интересы индивидов1.  

Подобные концепции чаще всего рассматривают сквозь 

призму положения ЕСПЧ в устройстве механизма обеспечения 

защиты прав и свобод человека. Ранее идея субсидиарности  

во многом сводилась к вопросу исчерпания внутригосудар-

ственных средств судебной защиты, в том числе невмешатель-

ства в оценку права и судебных решений на национальном 

уровне.  

В современном понимании эта проблематика преимуще-

ственно касается установления межуровневых связей судов и 

определении юрисдикции каждого из уровней.  

Ф. Судре считает, что субсидиарность связана с распреде-

лением ответственности между национальными властями, ко-

                                                           
© Голомозюк К. А., 2024 
1 См.: Фёллесдаль А. Возвращение к идее прав человек. Чарльз Бейц и 

политический поворот в философии прав человека. Raitledge, 2023. 
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торые несут ее в первую очередь, и ЕСПЧ, несущим ее во вто-

рую1.  

Исходя из этого возникают такие идеи воспринятия 

ЕСПЧ, как «гаранта судебного суверенитета», обладании им 

«судебной наднациональности», а также «четвертой инстан-

ции». Хотя власти РФ утверждают, что выход из-под юрисдик-

ции ЕСПЧ никак не скажется на состоянии прав граждан и что 

Конституция РФ в полной мере обеспечивает гарантию  

и защиту прав человека и гражданина, на деле проблема от-

сутствия международного уровня защиты заключается  

не только в ограничении основных прав, но и в реализации 

общих принципов права. В частности, это вновь касается 

принципа субсидиарности: в настоящем случае возможность 

его исполнения крайне затруднена. 

Несмотря на выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ и зако-

нодательный отказ от исполнения его решений, дела против 

России продолжают висеть: суд не прекращает рассмотрение 

дел, имевших место до прекращения членства РФ в Совете Ев-

ропы, и принимает заявления даже после даты выхода. Такая 

позиция была сформулирована судом и отныне повторяется  

в каждом деле: “The Court holds, unanimously, that it has juris-

diction to deal with the applicant’s complaints in so far as they re-

late to facts that took place before 16 September 2022”2. Возника-

ет вопрос: «Почему ЕСПЧ рассматривает эти дела, если с рос-

сийской стороны нет сигналов о намерении исполнить выне-

сенные решения?».  

Во-первых, ЕСПЧ формально юридически действительно 

сохраняет право рассматривать дела, начавшиеся до 16 сен-

тября 2022 года. Данное правомочие следует из ст. 46 Евро-

пейской Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод (далее — ЕКПЧ). Здесь следует пояснить, что обращаться 

                                                           
1 См.: Les Grands Arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme // 

F. Sudre [et al.], PUF, 2009. 617 p. 
2 Европейский суд единогласно постановил, что он обладает юрисдик-

цией рассматривать жалобы заявителя в той мере, в какой они касаются 

фактов, имевших место до 16 сентября 2022 года (англ.). 
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и подавать жалобы в Суд возможно в любое время, но только 

по нарушениям Конвенции, допущенным до 16 сентября 

2022 года.  

Во-вторых, ЕСПЧ твердо стоит на позиции необходимо-

сти исполнений его решений РФ, исходя из тех международ-

ных обязательств, которые были взяты ей до 16 сентября 2022 

года. Данный аргумент представляется достаточно сильным и 

обоснованным: у стороны ЕКПЧ, вышедшей из-под ее юрис-

дикции, сохраняется обязательство исполнять все решения 

ЕСПЧ по делам до даты выхода независимо от времени их вы-

несения. Более того, по мнению многих правоприменителей, 

принятие Федерального закона о неисполнении решений 

ЕСПЧ противоречит Конституции РФ и не может отменять 

обязательства, установленные ст. 46 ЕКПЧ. В данном случае 

нарушаются ч. 4 ст. 15 и ч. 2 ст. 55 Конституции РФ. То же 

касается и закона о выплате компенсаций по постановлениям 

ЕСПЧ. Трудно не согласиться с данными доводами. Таким об-

разом, ЕСПЧ продолжает разрешать дела о нарушениях прав 

человека, совершенных РФ до 16 сентября 2022 года, добросо-

вестно исполняя свои обязанности. России стоит пересмотреть 

свои действия относительно их правомерности в отношении 

международных норм и Конституции РФ. 

В нынешней ситуации активно обсуждается вопрос созда-

ния аналога ЕСПЧ — Евразийского суда по защите прав чело-

века. Однако в этом дискурсе С. Ю. Марочкин, например, 

придерживается мнения, что среди международных организа-

ций евразийского региона наибольшим потенциалом для со-

здания достойного правозащитного механизма обладает имен-

но Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС). С этим 

мнением можно согласиться, учитывая, что ЕАЭС, прежде 

всего, экономический союз, не преследующий целей непо-

средственной защиты прав человека. Впрочем, как отмечает 

С. Ю. Марочкин, данная проблема требует отдельной статьи1. 

                                                           
1 См.: Марочкин С. Ю. Международное право в российских судах: со-

временные реалии // Российский юридический журнал. 2023. № 1 (148). 

С. 29–42. 
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Причины упразднения конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации 

 

В 1996 году законодатель предоставил субъектам РФ воз-

можность создавать на своей территории конституционные 

(уставные) суды (далее — конституционные суды). В 2023 го-

ду они были упразднены. Их значимость заключалась в том, 

что любой НПА субъекта должен не противоречить его кон-

ституции (уставу), а законы субъекта — федеральной Консти-

туции РФ, следовательно, с помощью этих судов возможно 

обеспечить улучшение ее реализации. Отсюда следует логич-

ный вопрос: «Какие причины упразднения столь важного ор-

гана?». Мы находим несколько причин. 

Первая причина: соотношение количества рассматривае-

мых дел и количества средств, затрачиваемых на работу судов. 

Для наглядности возьмем Конституционный суд Чеченской 

Республики. За тридцать лет существования он не принял ни 

одного решения. Получается, что бюджетные средства трати-

лись на оплату труда судей, содержание здания, оплату труда 

обслуживающего персонала, а свои функции суд не исполнял. 

Исходя из данных рассуждений, можно сделать вывод, что за-

конодатель поступил правильно, упразднив конституционные 

суды субъектов, но мы с этим не согласны, так как это путь 

наименьшего сопротивления.  

                                                           
© Гусев М. И., Михеев Е. А., 2024 
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Анализируя литературу, относящуюся к региональной 

конституционной юстиции, мы пришли к выводу, что право-

веды действительно часто выделяют в качестве причины доро-

говизну содержания конституционного суда субъекта, но не 

все. Например, В. А. Кряжков указывает, что на содержание 

суда выделяется не более десятой, а то и сотой части процента 

бюджетных средств. 

Вторая причина: малочисленность субъектов, в которых 

были созданы конституционные суды — всего в 24 регионах. 

Данный факт также подталкивал законодателя к упразднению 

данного вида судов как не нужных субъектам РФ. Регио-

нальная конституционная юстиция оказалась невостребо-

ванной. Но и в этой причине есть нюанс.  

Дело в том, что федеральный законодатель предоставил 

право субъектам создавать конституционные суды1. Это не 

императивная норма.  

Федеральный законодатель изначально дал право регио-

нальному определиться с необходимостью для него регио-

нальной юстиции. Для четвертой части субъектов она оказа-

лась востребованной.  

Основное последствие упразднений конституционных су-

дов связано с предоставленной федеральным законодателем 

возможностью для субъектов РФ создавать конституционные 

(уставные) советы2.  

В связи с тем, что последние будут функционировать при 

законодательных органах субъекта, они не являются заменой 

конституционных судов, так как относятся уже не к судебной, 

а к законодательной ветви власти.  

В то же время решения данных советов не обязательны  

к исполнению, в отличие от решений конституционных судов. 

                                                           
1 О судебной системе Российской Федерации : федеральный конститу-

ционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ // Российская газета. 1997. 

6 января. 
2 О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные 

законы : федеральный конституционный закон от 8 декабря 2020 года  

№ 7-ФКЗ // Российская газета. 2020. 11 декабря. 
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Дело в том, что органы публичной власти «могут внести изме-

нения» в свои акты в случае, если последние будут признаны 

не соответствующими конституции (уставу) субъекта РФ кон-

ституционным советом, но «не обязаны делать это!»1.  

В заключение отметим, что перечисленные причины, на 

наш взгляд, не оправдывают упразднения конституционных 

судов субъектов РФ, а создание конституционных (уставных) 

советов не может рассматриваться и не является их полноцен-

ной заменой. 

 

 

 

  

                                                           
1 О Конституционном совете Республики Саха (Якутия) : конституци-

онный закон Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2021 г. 2356-З № 623-VI // 

СПС «Гарант» : сайт. URL: https://demo.garant.ru/#/document/400894801/ 

paragraph/1/doclist/2110/1/0/0/Конституционный%20закон%20Республики%

20Саха%20%20Якутия... (дата обращения: 21.05.2024). 

https://demo.garant.ru/#/document/400894801
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Деятельность по работе с обращениями граждан  

в МВД России  

 

Доверие народа к государственной власти и правоохрани-

тельным органам во многом определяется ответами вопросы, 

которые возникают в процессе жизнедеятельности как отдель-

ных граждан, так и функционирования организаций. Спра-

ведливое решение насущных проблем повышает эффектив-

ность государственного управления, укрепляет доверие к вла-

сти и снижает уровень напряженности в обществе. В зависи-

мости от того, какие ответы будут даны и меры приняты, 

определяется стабильность взаимоотношений и баланс взаи-

мопонимания государственных институтов и граждан.  

Повышенное внимание к работе с обращениями граждан 

обусловлено следующим:  

1. Защитой прав и законных интересов граждан. Безуслов-

но, требуется развитие институтов гражданства, так как граж-

данское общество активно участвует в контроле за деятельно-

стью власти, используя обращения как инструмент влияния. 

Рост числа различных социальных проблем (экономические, 

экологические и т. д.) приводит к увеличению количества  

обращений граждан за защитой своих прав. 

2. Повышение эффективности государственного управле-

ния, которое в первую очередь состоит из обратной связи  

с гражданами. Обращения граждан позволяют государствен-

ным органам получать информацию о проблемах и недостат-

ках в своей работе, что способствует принятию мер по их 

                                                           
© Дмитриева А. А., 2024 
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устранению. Оптимизация деятельности позволяет выявлять 

системные проблемы и принимать решения, направленные на 

совершенствование государственного управления. Обращения 

граждан помогают контролировать качество государственных 

и муниципальных услуг.  

3. Укреплением доверия к власти. Оперативное и каче-

ственное рассмотрение обращений способствует формирова-

нию положительного имиджа власти и повышению доверия 

граждан. Работа с обращениями граждан позволяет государ-

ственным органам и организациям устанавливать диалог с об-

ществом, учитывать его мнение и интересы. Своевременное 

реагирование на обращения граждан помогает предотвращать 

эскалацию социальных конфликтов. 

Основными НПА, регламентирующими деятельность по 

работе с обращениями граждан в системе МВД России, явля-

ются Федеральный закон РФ от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»1 и ведомственные НПА2. 

При работе с обращениями граждан важно соблюдать сле-

дующие основные принципы: 

— законность (главный принцип органов государственной 

власти): абсолютно все действия, проводимые при работе  

с обращениями должны осуществляться на основе действую-

щего законодательства; 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu 

ment /cons_doc_LAW_59999/ (дата обращения: 29.05.2024). 
2 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обраще-

ний граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции : приказ МВД России от 12 сентября 2013 года № 707 // СПС «Консуль-

тантПлюс» : сайт. URL: https://mvd.consultant.ru/documents/25759 (дата  

обращения: 29.05.2024); Об утверждении Инструкции о порядке приема, 

регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлени-

ях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ 

МВД России от 29 августа 2014 года № 736 // СПС «КонсультантПлюс» : 

сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170872/ (дата 

обращения: 29.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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— объективность, то есть всестороннее и беспристрастное 

рассмотрение каждого обращения;  

— своевременность, обусловлена рассмотрением обраще-

ний в установленные сроки;  

— ответственность, предусматривает персональную от-

ветственность должностных лиц за качество и своевремен-

ность рассмотрения обращений;  

— открытость и доступность, предполагает обеспечение 

возможности для граждан обратиться с любым вопросом и по-

лучить исчерпывающую информацию о порядке его рассмот-

рения. 

В настоящий момент существует несколько способов об-

ращения граждан в органы: 

— письменные, то есть подача заявлений, жалоб, предло-

жений, направление их по почте или через ящик для обра-

щений;  

— устные: личный прием граждан или телефонные  

звонки;  

— электронное — обращение, направленное на офици-

альный сайт организации, электронную почту, портал госу-

дарственных услуг. 

Чтобы прием граждан был максимально эффективен, он 

должен осуществлять поэтапно. 

1. Прием и регистрация обращения. Обращения принима-

ются в письменной, устной или электронной формах. Каждому 

обращению присваиваются регистрационный номер и дата 

приема.  

2. Предварительное рассмотрение. Определение характера 

обращения, его принадлежности к компетенции организации, 

полноты и ясности изложенных фактов.  

3. Рассмотрение обращения по существу. Изучение вопро-

са, изложенного в обращении, проведение необходимых про-

верок, консультаций, запросов.  

4. Подготовка ответа. Формулирование ответа с учетом 

требований законодательства, полноты и ясности изложения, 

уважительного отношения к заявителю.  
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5. Направление ответа заявителю. Ответ направляется  

в форме, соответствующей форме обращения (письменно, уст-

но, электронно).  

6. Контроль исполнения. Проверка фактического решения 

вопроса, изложенного в обращении, и доведение результатов 

до заявителя. 

Если говорить о статистике приема обращения граждан  

в ОВД РФ, то можно заменить, что с каждым годом обраще-

ний становится больше. Так, в первом квартале 2024 года  

в адрес МВД России и его руководства поступило 92 405 об-

ращений граждан и организаций, что на 18,3 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (78 111).  

Из содержащихся в поступивших обращениях вопросов:  

62 343 — заявления;  

30 452 — жалобы;  

550 — предложения граждан по совершенствованию дея-

тельности ОВД РФ и ведомственных НПА;  

26 — запросы информации по различным аспектам дея-

тельности ОВД РФ1. 

К сожалению, при работе с гражданами возникают про-

блемы, к примеру, бюрократизм и волокита.  

Для их решения необходимо упростить процедуру рас-

смотрения обращений и сократить сроки рассмотрения вопро-

сов, не требующих дополнительных материалов и запросов  

в иные инстанции. Кроме того, следует исключить формаль-

ный подход к рассмотрению обращений. Должностным лицам 

следует повысить качество рассмотрения граждан с учетом 

индивидуальных особенностей каждой ситуации. Не все граж-

дане знают свои права и обязанности при направлении запро-

сов, поэтому необходимо активизировать работу по правовому 

информированию граждан о порядке рассмотрения обра-

щений. 

                                                           
1 См.: Обзоры обращений в МВД России // Министерство внутренних 

дел : офиц. сайт. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/ Departamen-

ti/Departament_deloproizvodstva_i_raboti_s/Informacija_o_rassmotrenii_obrash-

henij (дата обращения: 29.05.2024). 

https://мвд.рф/mvd/structure1/


71 

Для решения перечисленных выше проблем следует  

обращать внимание на запросы общества и постоянно совер-

шенствовать работу с обращениями граждан.  

В настоящее время практически у каждого есть мобиль-

ные телефоны, поэтому для простоты обращения организации 

и органы власти могут активнее внедрить информационные 

технологии для работы.  

Под информационными технологиями мы подразумеваем 

электронные системы приема и обработки обращений, различ-

ные онлайн-консультации, на которых должностное лицо мо-

жет увидеть поведение гражданина, его реакцию, что также 

позволит учитывать индивидуальные особенности заявителя,  

о которых упоминалось раннее.  

Работа с обращениями граждан — важный элемент дея-

тельности ОВД РФ, отражающий взаимодействие с населени-

ем. Она позволяет узнать о проблемах, тревожащих граждан,  

и принять меры по их решению. Эффективность этой работы 

зависит от многих факторов, при этом она не всегда соответ-

ствует ожиданиям граждан.  

Работа с обращениями граждан в ОВД РФ имеет как по-

ложительные, так и отрицательные стороны. Для повышения 

ее эффективности необходимо прилагать усилия по улучше-

нию системы обработки обращений, повышению профессио-

нальной квалификации сотрудников и обеспечению открыто-

сти и прозрачности процесса. Это позволит эффективно реаги-

ровать на проблемы граждан, укреплять доверие к правоохра-

нительным органам и способствовать улучшению обществен-

ной безопасности. 
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Правовой прецедент: 

положительные и отрицательные стороны 

 

На сегодняшний день каждый из нас слышал слово «пре-

цедент».  

Как источник права правовой прецедент набирает все 

большую популярность не только среди ученых, углубленно 

изучающих данное явление, но и среди остальных людей.  

Несколько последних десятилетий и вплоть до настоящего 

времени ученые все чаще пытаются ответить на вопрос  

о возможности правового прецедента в системе источников 

права в РФ, но до сих пор не могут дать четкий ответ по этой 

теме, поэтому она остается актуальной и в настоящее время.  

Юридический прецедент является необычным явлением 

для нашей правовой системы. С помощью него возможно 

улучшить правовую систему, избавиться от ее минусов и недо-

статков. К основным отрицательным явлениям правовой си-

стемы, прежде всего романо-германской, можно отнести про-

белы в праве, нуждающиеся в заполнении. 

Правовой прецедент имеет глубокие корни, уходящие  

в период первых государств, таких как Вавилон, Египет и Рим. 

Особенно масштабное развитие он получил в Англии в Сред-

ние века в виде королевского приказа. Чтобы лучше вникнуть 

в тему нашей статьи, необходимо четко пояснить понятие. Для 

этого обратимся к размышлениям ученых.  

В понимании С. В. Лозовской правовой прецедент — это 

«…решение по спорному делу, содержащее юридический 

                                                           
© Звонарёва А. М., 2024 
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принцип, обязательный для применения в аналогичных случа-

ях в будущем»1. В данном случае речь идет о том, что источ-

ником права выступают процессы его закрепления и объекти-

визации, а не сама норма права. Это понятие предполагает за-

крепление решения по тем обстоятельствам, возникшим в об-

ществе, которые невозможно урегулировать с помощью уже 

имеющихся норм. После появления прецедента для идентич-

ных ситуаций он становится основой. 

В диссертации С. В. Бошно выделяет два понятия преце-

дента: «…1) случай, имевший место ранее и служащий приме-

ром или оправданием для последующих случаев подобного 

рода; 2) судебный прецедент — решение, вынесенное судом 

по конкретному делу, обоснование которого считается прави-

лом… при решении аналогичных дел»2. Соответственно, пра-

вовой прецедент, являясь результатом юридической процеду-

ры, носит обычно казуальный характер. Значение правового 

прецедента Д. Б. Булах определяет как «...четко установленное 

и устоявшееся правило»3, то есть он имеет в виду нечто посто-

янное. Явление, которое будет актуальным в любое время в 

силу своей необходимости. Он углубляется в понятие судеб-

ного прецедента, рассматривая его в широком и узком смыс-

лах: «…в узком смысле понимается <…> часть решения, кото-

рая содержит норму права, созданную высшим судом в про-

цессе решения конкретного дела с пробелами или нечеткостя-

ми <…> В широком смысле прецедент — это решение суда в 

целом, которое содержит такую норму»4.  

Исходя из этого, правовой прецедент принимается компе-

тентным субъектом права, в основном высшей судебной ин-

станцией, и носит устойчивый, постоянный характер.  

                                                           
1 Лозовская С. В. Правовой прецедент: вопросы теории и практики : 

дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 13. 
2 Бошно С. В. Форма права: теоретико-правовое исследование : дис. … 

д-ра юрид. наук. Москва, 2005. 
3 Булах Д. Б. О судебном прецеденте как источнике российского права // 

Евразийская адвокатура. 2020. № 6 (49). С. 111–115. 
4 См. там же. 
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Таким образом, правовой прецедент — это сложное мно-

гогранное понятие, подразумевающее четко установленное  

и устоявшееся решение в спорных делах, принятое компетент-

ным субъектом права, и являющееся обязательным для приме-

нения в идентичных ситуациях в будущем. В качестве органа, 

принимающего правовой прецедент, выступают в основном 

суды высшей инстанции.  

В силу своей уникальности прецедент актуален в любое 

время. Его можно рассматривать как с позитивной, так 

и с негативной точек зрения. Являясь одним из наиболее акту-

альных вопросов, правовой прецедент исследуется различны-

ми учеными, которые, опровергая друг друга, приводят раз-

ную аргументацию в свою защиту. Одним из них выступает 

Е. И. Спектор с работой «Пробелы в законодательстве и пути 

их преодоления». Одним из свойств любого действующего за-

конодательства является «старение». Законодатель — такой же 

обычный человек, и у его способностей есть свои пределы,  

а также и очень сильный «враг» — время: он чисто физически 

не может успевать обновлять все НПА.  

Общество динамично и требует постоянного развития, со-

вершенствования. Законы также не могут навсегда оставаться 

в одной и той же форме: их нужно изменять, дополнять и во-

все отменять. Когда этот момент упускают, то законодатель-

ство не меняется долгое время, тогда и появляются пробелы в 

праве. Следующей причиной пробелов является то, что невоз-

можно охватить все общественные отношения, а некоторая их 

часть вообще регулируется моралью, религией, отраслевыми 

нормами и т. д. Возникает вопрос: «Какое решение принимать 

в ситуации, которая не учтена законом?».  

Е. И. Спектор считает судебную практику способом реше-

ния проблем пробелов: «…законы неполны и подчас противо-

речивы, судья должен следовать им не буквально, а в соответ-

ствии с затронутым интересом»1. Следовательно, судебный 

                                                           
1 Спектор Е. И. Пробелы в законодательстве и пути их преодоления : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2003. 
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прецедент способен восполнять пробелы в законодательстве. 

Это один из положительных аргументов в закреплении право-

вого прецедента как одного их основных источников права. 

Можно представить своеобразную сеть с дырами, где каждая 

дыра зашита, то есть восполнена новыми правовыми преце-

дентами. 

Во многих странах общего права толкование даже неясно-

го противоречивого закона, а также восполнение пробелов  

в нем являются обязанностями судей. За их невыполнение ли-

цо может быть привлечено к ответственности. По нашему 

мнению, нормотворческой деятельностью должны обладать 

только высшие суды, которые будут восполнять пробелы, а 

нижестоящие суды брать их решения за основу при возникно-

вении идентичных ситуаций.  

М. А. Насрудин, Д. А. Мустафа и Э. С.-М. Ахъядов счи-

тают, что преимуществами правового прецедента являются 

«…его определенность, точность и гибкость»1: первое дости-

гается благодаря тому, что судья принимает уже имевшееся 

решение в аналогичных делах; второе — благодаря огромному 

количеству дел, содержащих множество конкретных ситуаций; 

третье — возможностью отклонить или выделить ошибочное 

решение. Помимо преимущества, в данной статье рассматри-

вается и отрицательная сторона правового прецедента.  

Во-первых, «…появляются конфликтующие, противоре-

чащие друг другу прецеденты»2.  

Судьи принимают различные решения конкретно для си-

туации, из этого их количество неуклонно растет, и в конеч-

ном счете достигается такой объем решений, который физиче-

ски невозможно рассмотреть. Вследствие этого увеличения 

можно заметить противоречащие друг другу прецеденты, что 

доставляет лишние проблемы для ориентирующихся на них 

судей.  

                                                           
1 Насрудин М. А., Мустафа Д. А., Ахъядов Э. С.-М. Судебный преце-

дент в теории права // Образование. Наука. Научные кадры. 2022. № 2.  

С. 22–24.  
2 См. там же.  
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Если вовремя не решить данную проблему, то неизбежно 

появятся горы бумаг, что затруднит работу судьям и снизит их 

эффективность. Именно чтобы предотвратить это, и нужна 

четкая иерархия в данном виде документов, а также грамотное 

распределение прав среди должностных лиц на их издание. 

Во-вторых, судебный прецедент соотносят со схожей с 

ним судебной практикой. Многие поддерживают мнение, что 

это одно и то же явление. Для того чтобы понять значение су-

дебного прецедента относительно судебной практики, нужно 

иметь четкое представление об этих двух понятиях.  

Обращаясь к Д. А. Смирновой, мы понимаем, что «…су-

дебная практика является как юридической деятельностью по 

конкретным делам <…> судов всех инстанций при осущест-

влении правосудия, так и определяющим итогом судебной де-

ятельности»1.  

По мнению М. Ю. Спирина, «…судебный прецедент обо-

значает логический итог единства и устойчивости судебной 

практики»2. Следовательно, автор видит судебный прецедент в 

качестве необходимой ступени в практике, своеобразный фи-

нал для целой логической последовательности деятельности 

судей.  

Обращаясь к трудам М. Н. Марченко, мы можем заметить 

положительную характеристику юридического прецедента, 

правда, скорее как всегда судебного3. При рассмотрении дел 

судьи остаются ограниченными относительно идентичных дел, 

решенных вышестоящим судом или судом той же инстанции. 

Прецедент, являясь источником права, дает судам свободу: 

                                                           
1 Смирнова Д. А. Судебная практика и ее назначение в судебной пра-

вовой системе // КиберЛенинка : сайт. URL: https://cyberleninka.ru/article/n 

/sudebnaya-praktika-i-ee-znachenie-v-rossiyskoy-pravovoy-sisteme/viewer (дата 

обращения: 23.05.2024). 
2 Спирин М. Ю. Судебный прецедент как формальный источник права: 

теоретические вопросы // Юридический вестник Самарского университета. 

2021. Т. 7, № 4. С. 109–116.  
3 См. Марченко М. Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и 

многообразие форм проявления // Журнал российского права. 2006. № 6. 

С. 96–118. 

https://cyberleninka.ru/article/n
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«…признание прецедента источником права дает возможность 

фактически творить право»1. Однако данные слова опять стоит 

учитывать относительно англосаксонской правовой семьи и 

общего права.  

В заключение объединим все вышесказанное и отметим, 

что правовой прецедент нельзя рассматривать только с поло-

жительной или отрицательной точки зрения. Помимо функ-

ций, которые он играет, его значение зависит и от того, со сто-

роны какой правовой семьи его рассматривать. Таким образом, 

принесет он плюсы или наоборот — зависит от профессио-

нальных навыков лица, которому доверяют возможность ис-

пользовать данный документ. При грамотном анализе и пра-

вильном использовании правового прецедента он способен 

улучшить правовую структуру и устранить имеющиеся недо-

статки. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Марченко М. Н. Источники права. 2-е изд. Москва, 2014. С. 498. 
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Р. А. Ибрагимов, курсант  

Уфимского юридического института МВД России. 
Научный руководитель —  

канд. юрид. наук, доцент Ю. В. Бондаренко 

 

Историко-правовые аспекты борьбы  

с незаконным оборотом наркотиков в Российской империи 

 

Впервые с проблемой наркомании и наркобизнеса как со-

циальными явлениями Россия столкнулась в XIX веке.  

Немедицинское потребление наркотиков и их незаконный 

оборот в основном были локализованы в Закавказье, Средней 

Азии и на Дальнем Востоке — в регионах, пограничных со 

странами — производителями опия и марихуаны, а также в 

регионах, где на обширных площадях произрастали наркоти-

косодержащие растения: мак и конопля1.  

С проблемой широкого распространения немедицинского 

потребления наркотиков среди населения Россия столкнулась 

в начале XX века, когда незаконный оборот наркотических 

средств оказался в поле зрения Российского государства. При-

чиной тому стал возросший интерес к дальневосточным окра-

инам Российской империи со стороны производителей опиума 

в Китае, где курение наркотического вещества было очень 

распространено. Борьба китайского правительства с посевом 

опиумного мака и фактически установление запрета на его 

производство в 1907 году вынудили его производителей обра-

тить взоры на территорию соседнего государства, прежде все-

го, с целью его производства, а в дальнейшем и расширения 

рынка сбыта. В результате чего производство опиума и его по-

требление местным населением в приморском крае приобрели 

                                                           
© Ибрагимов Р. А., 2024 
1 См.: Александров Р. А. Уголовно-правовые проблемы противодей-

ствия наркобизнесу : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 

2003. 
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значительный размах, охватив Благовещенск, Владивосток, 

Николаевск и другие дальневосточные города. Появление 

большого количества опиумных курилен способствовало рас-

пространению данной пагубной привычки среди россиян. Это 

не могло не вызвать тревогу у местных властей, что и было 

отражено в донесении Приамурского генерал-губернатора  

в 1910 году премьер-министру П. А. Столыпину.  

Бороться с данным явлением было сложно. В условиях 

слабой заселенности края и его обширных территориях пред-

принятые со стороны полиции попытки пресекать выращива-

ние мака были малоэффективными, несмотря на то, что в от-

ношении нерадивых стражей правопорядка применялись 

весьма строгие дисциплинарные меры: от штрафов и вплоть до 

увольнения околоточных надзирателей, на участках которых 

обнаруживали подобные притоны.  

Усилиям полиции по борьбе с опиекурением противосто-

яли различные ухищрения китайцев, не желавших уступать 

свои позиции в доходном бизнесе, что также затрудняло борь-

бу с ними. В ход шли все возможные способы.  

Достаточно подробную информацию об организации  

тайных притонов мы видим в рапорте помощника полицмей-

стера Владивостока Пестова от 12 апреля 1904 года: 

«…опиокурильни и банковки во Владивостоке все переносные 

в особенности банковки. Содержатели квартир китайцы раз-

решают банковщику открыть игру у себя в помещении за пла-

ту от 70 коп. до 2 руб. в час в известное время дня или ночи, 

но не больше, как часа на 4, причем сторожа китайцы стано-

вятся по всем входам и на улице»1. Таким образом, курильни 

опиума могли быть с легкостью организованы на короткий пе-

риод времени в любом помещении, и не только на суше, но  

и на воде, включая небольшие рыболовецкие лодки — кунгасы 

и шаланды, не требуя обустройства специальных отдельных 

домов. Зачастую курильни организовывались на два–три часа, 

                                                           
1 Позняк Т. З. Опыт легализации опиокурения во Владивостоке в нача-

ле XX в. // Известия Восточного института. 2021. № 1 (49). С. 7. 
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а затем с легкостью переносились в другое место. Столь не-

прихотливая и одновременно прибыльная организация кури-

лен весьма затрудняла борьбу с ними, поэтому наиболее эф-

фективной мерой выявления опиумных курилен, используе-

мой полицией, являлись облавы. В результате таких облав вы-

явленные курильни закрывались, а их устроители из числа 

иностранных подданных выдворялись за пределы Российской 

империи. Однако это была недостаточно эффективная мера, 

так как по прошествии скорого времени «порочные иностран-

цы» вновь оказывались на российской территории, а взамен 

закрытых заведений появлялись новые.  

Не способствовали усилиям властей и российские кресть-

яне. Им было выгодно сдавать китайцам землю под выращи-

вание мака, поэтому они также активно противодействовали 

местным властям, не желая потерять привычный источник до-

хода. 

Нарастающий масштаб проблемы требовал решения уже 

на уровне государства посредством установления законода-

тельного запрета на производство, употребление и распро-

странение опиума. В этом вопросе все большее количество 

государств солидарно высказывались за необходимость об-

суждения данного вопроса.  

Начало международной координации усилий ряда госу-

дарств в вопросах противодействия распространению нарко-

тических средств было положено на Шанхайской опиумной 

комиссии, проходившей с 5 по 26 февраля 1909 года, где в том 

числе приняли участие представители России и Китая.  

Ее участники высказались за необходимость регулирования 

торговли опием и постепенного ее ограничения, но не вырабо-

тали по данному вопросу каких-либо действенных организа-

ционно-правовых мер. 

Более результативным стало сотрудничество двенадцати 

государств в рамках конференции в Гааге в 1912 году, где Рос-

сия вновь приняла участие. Итогом их усилий стало принятие 

первого международного документа в области борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков — Конвенции о наркотиках. 
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Участники Конвенции принимали обязательства по реализа-

ции правовых мер, направленных на осуществление контроля 

над производством и распространением опиума-сырца. Выра-

ботанные участниками Конвенции меры по созданию эффек-

тивного механизма по контролю за незаконным оборотом 

наркотических веществ могли быть реализованы только при 

комплексном подходе к решению данной проблемы.  

Последующие шаги российских властей были уже пред-

приняты на поприще разработки соответствующих правовых 

мер в рамках национального законодательства.  

30 ноября 1912 года состоялось первое обсуждение проек-

та закона, предусматривающего уголовную или администра-

тивную ответственность за посев мака в Приамурье и Забай-

кальском крае, за употребление и сбыт, а также за хранение 

опиума и различных курительных приспособлений. В марте 

1913 года законопроект о мерах борьбы с опиекурением был 

внесен в Государственную Думу, однако остался нерассмот-

ренным. Принятие закона затягивалось.  

Вступление Российской империи в Первую мировую вой-

ну в августе 1914 года внесло свои коррективы и во внутрен-

нюю политику, в частности ускорив рассмотрение вопроса  

о запрете опиума. 20 июня 1915 года Николай II издал указ  

«О мерах борьбы с опиекурением»1, согласно которому  

в Приамурском генерал-губернаторстве и в Забайкальской об-

ласти Иркутского генерал-губернаторства запрещался посев 

мака под угрозой уголовного наказания. К ответственности 

привлекались также владельцы и арендаторы земель, где об-

наруживали посевы мака, при условии их согласия или ведо-

ма. Устанавливался также запрет на импорт курительного 

опия, его изготовление, приобретение, хранение и сбыт, а так-

же любых приспособлений для курения опия. Каралось  

и предоставление помещения для опиекурения.  

                                                           
1 Особый журнал совета министров. 22 мая 1915 года. О мерах борьбы 

с опиекурением // Электронная библиотека исторических документов. URL: 

https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/3203-22-1915#mode/inspect/page/1/zo-

om/4 (дата обращения: 04.04.2024). 

https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/3203-22-1915#mode/inspect/page/1/ zoom/4
https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/3203-22-1915#mode/inspect/page/1/ zoom/4
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Принятие указа «О мерах борьбы с опиекурением» в сово-

купности с иными мерами, направленными на противодей-

ствие контрабанде опия, позволило снизить масштабы произ-

водства и сбыта наркотиков в Российской империи, однако 

процесс создания эффективного механизма противодействия 

распространению наркотиков не получил должного развития: 

по объективным причинам был прерван событиями октября 

1917 года. 
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Государственная служба в зарубежных странах 

 

Понятие «государственная служба» весьма многогранно. 

Само слово «служба» по смыслу родственно с понятием 

«услуга», но при этом имеет ряд особенностей. Первой отли-

чительной чертой данного термина является посреднический 

характер, ведь государственная служба происходит от госу-

дарственного управления. Также данное понятие ориентиро-

вано на исполнение законов, что в корне отличает ее от твор-

ческой деятельности. Помимо ориентированности на законы 

присутствует социальная ориентация, то есть воздействие на 

людей.  

Термин «служба» подразумевает под собой еще одну осо-

бенность: деятельность в интересах другого лица, где государ-

ственный служащий служит своему народу. Переходя к поня-

тию «государственная служба», рассмотрим его в двух смыс-

лах.  

В широком смысле оно представляет собой публично-

правовые отношения, которые касаются государства и самого 

служащего, где подразумевается неотъемлемая деятельность 

от имени правительства в лице государства. Она, в свою оче-

редь, направлена на выполнение поставленной задачи госу-

дарства.  

В Федеральном законе от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ 

«О системе государственной службы Российской Федерации» 

представлено узкое понятие государственной службы: профес-

сиональная служебная деятельность граждан по реализации 

                                                           
© Казимирова В. В., 2024 
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исполнения полномочий «…Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, федеральных территорий, федераль-

ных государственных органов, государственных органов субъ-

ектов Российской Федерации, органов публичной власти фе-

деральных территорий, лиц, замещающих государственные 

должности, лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации»1.  

Проведем сравнительный анализ государственной службы 

в РФ со службой в некоторых зарубежных государствах.  

Существует некоторая схожесть служб в США и РФ. 

Нормы и предписания, которые регулируют именно деятель-

ность государственной службы, не закреплены в конституции, 

а отдельно регламентированы в законодательных актах. Такой 

принцип, как федерализм, также находит отражение в законо-

дательствах обеих стран. Государственная гражданская служ-

ба в РФ подразделяется на федеральную государственную 

гражданскую службу и государственную гражданскую службу 

субъектов Федерации. Помимо этого, присутствует еще один 

уровень службы — муниципальный, что является отличием 

РФ, поскольку в США муниципальный уровень рассмотрен 

лишь на уровне формирования штата. Также отличительной 

чертой государственной службы является то, что в РФ, в отли-

чие от США, в число государственных служащих входит узкое 

и строго определенное, привязанное к реестрам число госу-

дарственных органов. В США система государственных слу-

жащих включает в себя всех работников государственного 

сектора, чей труд оплачивается из бюджета федерации. Также 

в США присутствует жесткое разделение властей, а для урав-

новешивания ветвей власти существует система сдержек  

и противовесов. 

Перейдем к рассмотрению французской модели государ-

ственного управления. Ее уникальность заключается в синтезе 

парламентского строя с президентской системой, что способ-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/  

document/cons_doc_LAW_42413/ (дата обращения: 24.05.2024). 

https://www.consultant.ru/
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ствовало утверждению Пятой республики, где был найден ба-

ланс между авторитарной и демократической организацией 

системы власти. 

Для государственной службы во Франции характерны та-

кие черты, как иерархичность, кастовость и верноподданность 

государству. В отличие от открытой государственной службы 

в США и РФ, правовой статус французского чиновника в зна-

чительной мере опирается на специфику деятельности работо-

дателя, из чего следует, что его права регулируются нормами 

не трудового, а административного права. 

Что касается государственной службы в Великобритании, 

то необходимо отметить, что одной из особенностей англий-

ского правительственного регулирования государственной 

службы является то, что законодательная база ограничена,  

то есть практически отсутствуют акты парламента, и преобла-

дают подзаконные акты, издаваемые премьер-министром 

и другими ведомствами. Вполне обоснованно можно сказать, 

что как таковой централизованной (или единой) системы зако-

нодательных актов, которые регулируют государственную 

службу в Великобритании, нет, что, в свою очередь, отличает 

ее от службы в РФ. Это можно объяснить тем, что в стране 

существует особая система норм и предписаний, состоящая  

из парламентских статусов общего права, в которые входят 

прерогативы приказов короля, но сами они содержат общие 

правила гражданской службы, и в законодательном порядке 

определяются только лишь отдельные части государственной  

службы.  

Единственным условием поступления на службу 

в Великобритании является сдача письменного экзамена об-

щего типа по программам Оксфордского и Кембриджского 

университетов.  

Великобритания славится эффективной системой кон-

троля деятельности любого государственного служащего, ка-

кого бы уровня и статуса он ни был. Это объясняется по-

стоянной модернизацией государства и направленностью на 

управленческую модель государственной службы. 
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Таким образом, мы рассмотрели основные аспекты госу-

дарственной службы в зарубежных странах, охарактеризовали 

разнообразие подходов к управлению страной и сделали вы-

вод, что эффективность функционирования государственной 

службы связана именно с доверительным взаимоотношением 

общества с государством. Открытость и гласность деятельно-

сти государственных органов способствуют успешному фор-

мированию экономики и политики страны в целом. Для дей-

ственного развития всех стран важно учитывать международ-

ный опыт, анализировать и сопоставлять его с современными 

потребностями общества, а также стремиться к постоянному 

улучшению государственной службы, которая сможет приве-

сти общество к балансу и благополучию. 
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Теоретико-практические аспекты  

института инспекторов по делам несовершеннолетних:  

история и современность 

 

Поскольку из-за обостренных политических ситуаций 

психика несовершеннолетних стала крайне уязвимой, то од-

ним из эффективных элементов в профилактическом механиз-

ме со стороны государства по отношению к ним является со-

здание подразделения по делам несовершеннолетних.  

Для полного анализа исследования данного института 

рассмотрим его в ретроспективе.  

Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от  

31 мая 1935 года «О ликвидации детской беспризорности  

и безнадзорности» произошли структурные изменения, кото-

рые коснулись вхождения в состав Главного управления Рабо-

че-Крестьянской милиции детских комнат милиции. Причина-

ми для создания такого подразделения послужила сложная 

экономическая и политическая ситуация того времени: Первая 

мировая война, Гражданская война, когда отцы были вынуж-

дены встать на защиту Родины, а матери выполнять двойную, 

а то и тройную работу, чтобы прокормить семью. Как след-

ствие, дети были предоставлены улице.  

Данная проблема не носила латентный характер: о ней, 

говорили в том числе и в печати. 1922 год стал периодом рас-

цвета детской беспризорности. В газете «Известия» активно 

публиковались сводки детской преступности, а через год стала 

издаваться специальная литература, содержащая рекоменда-

ции по работе с такой группой лиц.  

                                                           
© Кудряшова А. О., 2024 
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Среди крупных государственных деятелей, работавших  

в этом направлении, были В. И. Ленин, А. В. Луначарский, 

Н. К. Крупская.  

Официальным началом борьбы с детской беспризорно-

стью следует считать 1919 год, когда был создан Государ-

ственный совет защиты детей, председателем которого стал 

А. В. Луначарский. Совет занимался непосредственно воспи-

танием несовершеннолетних, при этом не имея в своем распо-

ряжении собственных детский учреждений1. После проработ-

ки проблемных аспектов в 1921 году были учреждены детские 

социальные инспекции, основной задачей которых являлась 

первоначальная борьба с детской безнадзорностью и правона-

рушением. Рассмотрев практические аспекты ряда ситуаций 

того времени, следует отметить, что данный орган в полной 

мере не справлялся с возложенными функции в связи с чем 

вынужден был делегировать ряд полномочий органам мили-

ции в части задержания таких детей. Позднее это вошло в эф-

фективную практику и стало одним из ведущих направлений  

в деятельности милиции 1931–1933 гг.  

Как было отмечено, 1935 год стал отправной точкой ново-

го направления по профилактической работе с несовершенно-

летними2. Основные мероприятия по борьбе с безнадзорно-

стью в послевоенное время изменились: стало отдаваться 

предпочтение профилактическим мероприятиям по выявле-

нию потенциальных правонарушителей, изучению их лично-

сти; создавались новые формы организации детского досуга. 

Ряд структурных изменений происходил и в дальнейшем:  

1950 г. — детские комнаты подчинены Министерству юс-

тиций;  

                                                           
1 См.: Сахарова Н. С. К вопросу об особенностях становления подраз-

делений органов внутренних дел по делам несовершеннолетних // Вестник 

науки и творчества. 2023. № 5 (87). С. 40–44.  
2 См.: Чмырев С. Н., Шумакова Е. В. Историко-правовые аспекты раз-

вития государственной системы в сфере предупреждения и пресечения пра-

вонарушений, совершаемых несовершеннолетними // Юридический вестник 

Дагестанского государственного университета. 2016. № 2. С. 129–134.  
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1954 г. — эти же полномочия переданы в ведение Мини-

стерства внутренних дел;  

1961 г. — возложены на аппарат уголовного розыска.  

С февраля 1977 года детские комнаты преобразованы в 

инспекции по делам несовершеннолетних, с 1993 года вошли в 

состав подразделений по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних милиции общественной безопасности.  

Забота о детях — очень важная составляющая государ-

ственной политики, которая свидетельствует об уровне разви-

тия общества.  

Профилактика и контроль со стороны государственных 

органов стали неотъемлемым механизмом деятельности ин-

спекторов по делам несовершеннолетних (далее — ПДН), 

имеющих свою специфическую особенность: возраст субъек-

тов профилактики.  

Ввиду последних тенденций большое влияние на несовер-

шеннолетнюю преступность оказывает интернет-платформа, 

где активно преобладают лица, подталкивающие подростков  

к совершению преступлений1. Они умело используют несо-

вершеннолетних ввиду несформированности психики пос-

ледних, что ведет к неблагоприятным последствиям: начиная  

с экономических преступлений (краж) и заканчивая само-

убийствами. Мы считаем крайне важным купировать причину 

распространения воздействия на несовершеннолетних, усилив 

информационный мониторинг, осуществляемый силами ин-

спекторов ПДН.  

Важность деятельности сотрудников данной инспекции 

подчеркивается и нормативным закреплением, например, при-

казом МВД России от 15 октября 2013 года № 845 

«Об утверждении Инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел Российской Федерации», регламентирующим их 

                                                           
1 См.: Гончарова Е. М., Коренкова Е. В. Условия деятельности и пси-

хологические аспекты формирования личности сотрудников инспекций по 

делам несовершеннолетних с учетом гендерных различий // Вестник Мос-

ковского университета МВД России. 2016. № 7. С. 241–244. 
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служебную деятельность1. В качестве мер, направленных  

на оптимизацию и повышение эффективности, мы предлагаем 

следующие направления:  

1) увеличение количества инспекторов ПДН, исходя из 

территории обслуживания и числа лиц, состоящих на учете,  

с целью повышения эффективности и качества выполнения 

возложенных обязанностей; 

2) внедрение сотрудников в информационное простран-

ство с целью анализа поведения трудных подростков как в се-

ти «Интернет», так и в офлайн-режиме; 

3) проведение рейдов не только в общественных местах 

(где чаще всего преобладает такая категория лиц), но и в сель-

ской местности (особенно в летнее время); 

4) ведение неформального учета подростков, приехавших 

на летние каникулы в другие регионы.  

Таким образом, проблема с несовершеннолетней преступ-

ностью существует далеко не один век и в зависимости от об-

становки в стране способна постоянно меняться. Искоренить 

данную проблему невозможно, однако есть шанс снизить 

ее уровень путем комплексных решений. Мы считаем, что 

необходимо создать эффективную модель профилактики, учи-

тывающую особенности современного мира.  

 

  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/  

document/cons_doc_LAW_158962/ (дата обращения: 22.05.2024). 

https://www.consultant.ru/
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Регламентация права на жизнь  

в российском законодательстве 

 

В российском законодательстве право на жизнь определя-

ется как неотъемлемое право каждого человека жить и не быть 

лишенным жизни произвольно или без надлежащей правовой 

процедуры. 

Анализ НПА позволяет констатировать, что легальное 

определение понятия «право на жизнь» отсутствует. В связи 

с этим обращение к юридической литературе, где делается по-

пытка представителей научного сообщества осмыслить данное 

понятие и определить его содержание, позволяет утверждать, 

что в российской юридической науке отсутствует консенсус. 

Рассматриваемое конституционное право подлежит толкова-

нию в зависимости от его составных элементов, что приводит 

к различным точкам зрения в правовом дискурсе.  

Согласно ст. 20 Конституции РФ «…каждый имеет право 

на жизнь»1. Это право неприкосновенно, не отчуждаемо, га-

рантированно всем, то есть государство в лице своих органов 

обязано защищать жизнь граждан и следить за тем, чтобы они 

не были незаконно лишены этого предоставленного им права.  

Примечательно, что в настоящее время право на жизнь  

не подлежит ограничению, даже в связи с привлечением  

                                                           
© Лапаев А. А., 2024 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общерос-

сийского голосования 1 июля 2020 г.) // Российская газета. 2020. 4 июля. 



92 

к уголовной ответственности за совершение особо тяжких 

преступлений.  

Помимо Конституции РФ, право на жизнь защищается 

другими НПА, например, в УК РФ1 содержатся положения, 

запрещающие убийство, непредумышленное убийство и дру-

гие формы противоправного деяния, которые могут повлечь 

смерть человека.  

Положения УК РФ призваны удержать людей от лишения 

жизни других и обеспечить справедливость потерпевшему по 

насильственным преступлениям. 

Рассматриваемое право регламентируется ГК РФ2, Феде-

ральным законом от 22 декабря 1992 года № 4180-I 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека»3  

и другими актами. Например, в ст. 150 ГК РФ право на жизнь 

отнесено к нематериальным благам без конкретизации его со-

держания, что в том числе присуще и российской судебной 

практике. 

Примечательно, что в РФ понятие права на жизнь уста-

навливается при рождении, тогда как в некоторых зарубежных 

юрисдикциях правовая защита распространяется на момент 

зачатия и начала эмбриональной жизни4.  

Одним из таких примеров является Германия, где право-

вые гарантии предоставляются нерожденному ребенку начи-

ная с момента его зачатия. В отечественной науке этот вопрос 

является предметом дискуссии представителей различных от-

раслей знаний. Действующий Федеральный закон от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации»5 определяет вопросы, связанные  

с абортами, то есть искусственным прерыванием беремен-

ности.  

                                                           
1 СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
2 Российская газета. 1994. 8 декабря.  
3 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 2. 
4 См.: Чеснокова Ю. В. Обеспечение реализации и защиты права на 

жизнь // Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 4 (37). С. 396. 
5 Российская газета. 2011. 22 ноября. 
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Подобная законодательная позиция дискутируется  

в науке. Многие ученые считают позицию, что право на жизнь 

начинает действие при рождении ребенка, несправедливой, 

поскольку нерожденным детям оно не предоставляется, следо-

вательно, они не имеют защиты со стороны государства. Та-

ким образом, делается вывод о том, что право на жизнь под-

лежит ограничению. 

В заключение отметим, что право на жизнь является важ-

нейшим и основополагающим правом человека, призванным 

защищать жизнь всех людей, с нашей точки зрения, с момента 

зачатия до естественной смерти. Обеспечивая правовое регу-

лирование реализации этого права, Российское государство 

действует в рамках предоставления гарантии демографической 

безопасности и в целом национальной безопасности РФ. 
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Территориальное общественное самоуправление 

как субъект избирательного права 

 

Как правило, у большинства людей существует объектив-

ное представление о государственном аппарате того государ-

ства, в котором они проживают. В их мировоззрении нали-

чествуют такие понятийные категории, как правительство, 

президент, государственная дума, суды и прочие органы госу-

дарственной власти.  

Механизм государства, успешно осуществляющий свою 

властную деятельность, наряду с легитимностью, обеспечива-

ет населению нормальную жизнедеятельность с возможностью 

реализации своих способностей для определения вектора раз-

вития. Присутствуют общественные объединения, которые 

выполняют немаловажные функции для общества, но не вхо-

дят в структуру органов государства. 

Территориальное общественное самоуправление (далее — 

ТОС) — это форма самоорганизации граждан по месту их жи-

тельства на части территории муниципального образования. 

Иными словами, это реализация гражданами своих конститу-

ционных прав в целях улучшения комфорта их жизнедеятель-

ности.  

Перечислим те черты, которые, по нашему мнению, наи-

более характерны для ТОС: 

— активное участие граждан. Ничто так не важно, как 

собственное желание, инициатива и энтузиазм.  

Оппозиционер XIX века декабрист Н. М. Муравьев под 

органом местного самоуправления понимал «…авторитетную 

                                                           
© Мартынов С. А., 2024 
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и сильную власть, освященную голосами всего активного 

населения и несущую в себе гарантию социального порядка»1;  

— территориальность или многоуровневость: деятель-

ность на определенной территории муниципального образова-

ния (подъезд многоквартирного дома, улица, квартал, микро-

район или сельский населенный пункт); 

— коллективность, или объединение граждан. Рассматри-

вая какое-либо объединение граждан, мы говорим о какой-

либо деятельности, затрагивающей общие интересы, и, как 

правило, о задачах, которые необходимо выполнить для ус-

пешного достижения поставленной цели. К примеру, жители 

одного из микрорайонов Москвы обратились с протестом  

к администрации против постройки промышленного химиче-

ского объекта, и в результате строительство инфраструктуры 

прекратилось.  

Отталкиваясь от этой теории, можно отметить следующие 

функции ТОС: 

1) реализация волонтерской деятельности; 

2) благоустройство территорий; 

3) сбор гуманитарной помощи; 

4) проведение дворовых праздников; 

5) организация и проведение культурно-массовых, спор-

тивных и праздничных мероприятий;  

6) сотрудничество с общественными организациями; 

7) участие в организации встреч избирателей с депутата-

ми законодательного собрания непосредственной области, го-

родской думы непосредственного города и прочими органами 

местного самоуправления. 

Исходя из вышесказанного мы можем дать следующие 

определения ТОС: 

1) это публичный элемент муниципального управления, 

который является наиболее близок населению; 

                                                           
1 Муравьев Н. М. Конституция (Соч. Никиты Муравьева, написанная 

его рукою в каземате крепости и представленная при ответах) // СПС «Га-

рант» : сайт. URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5400/ 

#sub_para_N_10000 (дата обращения: 23.05.2024). 

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5400/


96 

2) «…это механизм, с помощью которого жители могут 

полноценно участвовать в решении вопросов, которые на-

прямую затрагивают их повседневную жизнь»1.  

ТОС представляет собой отличный индикатор уровня удо-

влетворенности населения деятельностью муниципальных 

властей. Если жители данной территории не удовлетворены 

работой органов местного самоуправления, то они, как прави-

ло, активно начинают искать способы решения существующих  

в данный момент проблем, включая возможность взять иници-

ативу в свои руки. 

Финансирование ТОС может состоять из собственных 

привлеченных средств, а также из средств, передаваемых ему 

органами местного самоуправления поселения, так как по сути 

данная организация — это составной элемент органов местного 

самоуправления.  

Источниками финансирования деятельности ТОС яв-

ляются:  

— личные средства жителей территории: добровольные 

взносы, частные пожертвования;  

— поддержка со стороны предприятий; 

— целевое финансирование муниципального образования;  

— участие в конкурсах и грантах.  

Важно отметить, что ТОС ни в коем случае не является 

коммерческой организацией, скорее, представляет себя в роли 

института демократии через собрание граждан, разработки 

проектов местного значения, касающихся социально-бытовых 

благ жизнедеятельности.  

Согласно информации, ТОС осуществляется в 64 субъ-

ектах РФ, это, с одной стороны, хороший показатель. Их мак-

симальное количество зарегистрировано в Краснодарском 

крае — 4 219.  

                                                           
1 См.: Турчак А. Территориальное общественное самоуправление поз-

воляет гражданам полноценно участвовать в решении актуальных вопро-

сов // Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : 

сайт. URL: http://council.gov.ru/events/news/94147/ (дата обращения: 

23.05.2024). 
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По данным Министерства юстиции РФ, на данный момент 

в РФ таких организаций порядка 30 000.  

С другой стороны, нельзя не упомянуть о главной про-

блеме, которую вынуждены решать представители общес-

твенного самоуправления, — низкой активности граждан из-за 

слабого вовлечения населения.  

Результаты исследования, проведенного Ю. П. Савицкой  

и Л. М. Пилипенко (г. Тюмень), указывают на то, что 72 % 

населения не готовы оказывать какое-либо содействие органам 

местного самоуправления1. Вот тут и заключается взаимосвязь 

между выборами и ТОС.  

Основным нормативным актом, определяющим взаимоот-

ношения общества и власти, является Конституция РФ. Со-

гласно ст. 3 п. 1 Конституции РФ «…носителем суверенитета 

и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ»2.  

Если человек не заинтересован в политике, не вдумывает-

ся в политические проблемы, не заботится об условиях жизни 

людей, не чувствует важность активного участия в политике, 

то ему незачем идти на выборы и тем более состоять в органи-

зациях, основанных на добровольном желании.  

Для участия в делах муниципального образования и выбо-

рах сначала стоит проводить правовое, социально важное вос-

питание населения. Причинами слабой вовлеченности граждан 

в выборы могут стать: 

— отсутствие высшего образования. Люди, имеющие выс-

шее образование, активнее реализуют свое право участия  

в выборах, по сравнению с теми, кто имеет среднее специаль-

ное образование либо вовсе без образования; 

                                                           
1 См.: Савицкая Ю. П., Пилипенко Л. М. Гражданская активность насе-

ления в реализации местного самоуправления // Современные проблемы 

науки и образования : электрон. науч. журнал. 2014. № 6. URL: https:// sci-

ence-education.ru/ru/article/view?id=15440 (дата обращения: 23.05.2024). 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/  

document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 23.05.2024). 

https://www.consultant.ru/
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— абсентеизм (уклонение избирателей от участия в голо-

совании на выборах). Например, люди не верят, что их голос 

что-то изменит, или, по-другому, не верят в честность выбо-

ров, в то, на что смогут повлиять или что-то исправить. Воз-

можно и отсутствие кандидатов, которые хоть чем-то заин-

тересовали, или просто не хочется тратить силы, время и сред-

ства. 

На основании изложенного сделаем вывод, что основным 

недостатком деятельности общественных организаций и со-

временной избирательной системы является инертность со 

стороны граждан, которая не способствует социально полез-

ной деятельности населения. 
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Российская Федерация — государство с многовековой  

историей, развивающееся и формирующееся на базе уникаль-

ного географического и природно-климатического разнообра-

зия, отличающееся своим этническим и национальным много-

образием, которое во многом определяет направления его раз-

вития и реализуемую политику. Это подтверждается в том 

числе положениями Основного закона страны, в которых  

говорится о том, что именно многонациональный народ явля-

ется единственным источником власти1.  

Таким образом, особое значение приобретает не только 

нормативное регулирование, обеспечивающее равенство прав 

и свобод граждан вне зависимости от их культурных, расовых, 

языковых и иных различий, но и осуществление их судебной 

защиты, поскольку именно такое сочетание является основой 

эффективного функционирования многонационального госу-

дарства как единого организма.  

Для защиты гражданами своих правомочий существуют 

основополагающие положения, закрепленные в Основном за-

коне страны. Ключевым из них является гарантия государ-

ственной судебной защиты прав и свобод человека и гражда-

                                                           
© Мищенко А. Л., 2024 
1 Статья 3 Конституции Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 1 июля 2020 г. // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/249eba46b6 

9e162f87771713b6e37fb0780f2c40/ (дата обращения: 30.03.2024). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/249eba46b6
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нина1, которая в отношении многонационального народа Рос-

сии приобретает особую интерпретацию, что происходит в си-

лу этнических особенностей проживающих в государстве 

народов, выражающихся в том числе в виде плюрилингвизма, 

защищаемого Конституцией РФ, согласно которой «…каждый 

имеет право на пользование родным языком, на свободный 

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества»2. 

По общему правилу судопроизводство в нашей стране ве-

дется на русском языке, который согласно ч. 1 ст. 1 Федераль-

ного закона от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ (ред. от 28 февраля 

2023 года) «О государственном языке Российской Федерации» 

является языком государствообразующего народа, входящего 

в многонациональный союз равноправных народов РФ3, а при 

наличии установленных законом условий — на языке респуб-

лики. Таким образом, хоть граждане, не владеющие языком 

судопроизводства, и могут выступать и давать объяснения на 

своем родном языке, но они не могут самостоятельно и в пол-

ном объеме реализовать свои права в рамках гражданского 

процесса. Это объясняется тем, что незнание языка судопроиз-

водства не позволяет полноценно знакомиться с материалами 

дела или взаимодействовать с другими участниками процесса. 

В этой связи для реализации судебной защиты своих прав ин-

дивидом, не являющимся носителем русского языка или языка 

республики, на территории которой находится суд, или имею-

щего проблемы с его использованием, предусмотрена возмож-

ность обращаться за услугами к переводчику.  

                                                           
1 Статьи 45, 46 Конституции Российской Федерации: принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // СПС «КонсультантПлюс» : 

сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ e8d341 

1eef83427471ae3409d62570cd0ae3b62a/ (дата обращения: 30.03.2024). 
2 Статья 26 Конституции Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/888dfbab0d 

30dc4692a0e81927a10ee64682aabd/ (дата обращения: 30.03.2024). 
3 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.03.2024). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/888dfbab0d
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Согласно мнению законодателя, конституционные права 

граждан, использующих родной язык и обращающихся за су-

дебной защитой реализуются при помощи действия многочис-

ленных норм права, к которым в том числе можно отнести ч. 3 

ст. 10 Федерального конституционного закона от 31 декабря 

1996 года № 1-ФКЗ (ред. от 16 апреля 2022 года) «О судебной 

системе Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 1 января 2023 года)1 и ч. 2 ст. 9 ГПК РФ2.  

Необходимо учитывать, что реализация гражданами своих 

конституционных коммуникативных прав в рамках граждан-

ского судопроизводства действующим законодательством 

обеспечена не полностью, что проявляется как на норматив-

ном, так и на правоприменительном уровнях соответственно. 

Речь идет о пробеле в праве, не позволяющем в достаточной 

мере определить критерии, необходимые для установления 

наличия у переводчика требуемых знаний для реализации сво-

ей основной функции — перевода. Ни в одном НПА не зафик-

сированы положения о профессиональных компетенциях, ко-

торыми должны обладать лица, желающие участвовать в су-

дебном разбирательстве в данной роли.  

На основе анализа норм гражданского процессуального 

права затруднительно сформировать полное и отражающее все 

основополагающие аспекты деятельности данного участника 

судопроизводства определение. Безусловно можно ограни-

читься краткой характеристикой, как, к примеру, предложила 

Г. К. Муханова, указав на то, что под переводчиком следует 

понимать «…лицо, являющееся носителем профессиональ-

ных знаний о том или ином языке, а также обладающее спек-

тром определенных профессиональных навыков и умений»3. 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/  

document/cons_doc_LAW_12834/ (дата обращения: 30.03.2024). 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/  

document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 30.03.2024). 
3 Муханова Г. К. Статус переводчика в гражданском процессе // Юри-

дическая наука и практика: Альманах научных трудов Самарского юриди-

ческого института ФСИН России. Самара, 2022. Вып. 10. Ч. 2. С. 14–16. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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Однако в этом случае более целесообразно будет согласиться с 

авторами, раскрывающими данный термин, используя расши-

рительное толкование действующих норм, регулирующих уча-

стие в деле переводчика, поскольку в свете рассмотрения ука-

занного вопроса именно с позиции осуществления гражданами 

своих конституционных коммуникативных прав в основу по-

добного решения ложится обоснованная необходимость в мак-

симальном информировании населения, ибо, как известно, со-

гласно действующему законодательству вопрос о необходимо-

сти участия в деле переводчика решается не только по иници-

ативе суда, но и по воле лица, которому необходим перевод. 

Таким образом, выбор особенно полно раскрывающего 

термин определения способствует уменьшению риска инициа-

тивных обращений граждан за помощью к неквалифицирован-

ным специалистам. 

Диспозитивность гражданского процессуального законо-

дательства и отсутствие минимальных знаний в юридической 

сфере становятся основой для неосознанного ухудшения 

гражданами своего положения ввиду невозможности полно-

ценной реализации прав в ходе судопроизводства.  

Приведенная ситуация становится возможной в силу отсут-

ствия нормативного закрепления требований, предъявляемых к 

переводчику, поскольку на данный момент не существует уста-

новленного законом механизма определения наличия у указан-

ного лица необходимых лингвистических знаний.  

Обозначенная проблема приобретает особое значение  

в результате многонациональности населения РФ, и, как след-

ствие, его мультиязычности. Так, согласно данным Института 

языкознания Российской академии наук, в РФ используется 

155 живых языков, что наглядно показывает языковое разно-

образие нашей страны1.  

В научной литературе высказывается множество путей 

решения данной проблемы.  

                                                           
1 Список языков России (v2022) // Проект «Языки России» / Институт 

языкознания РАН : сайт. URL: https://jazykirf.iling-ran.ru/list_2022.shtml (да-

та обращения: 30.03.2024). 
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Б. Д. Завидов1 придерживается мнения о том, что факт 

наличия у переводчика требуемых знаний подтверждается до-

кументом об образовании, а в случае его отсутствия — харак-

теристикой с места работы.  

По нашему мнению, в полной мере это не может быть до-

стоверным и достаточным доказательством навыков перевод-

чика, что объясняется, во-первых, тем, что наличие диплома, 

свидетельствующего о знании языка, не гарантирует способ-

ность указанного лица осуществлять грамотный перевод, ибо  

в гражданском процессе, помимо знания языка, необходимо 

наличие юридического образования в силу использования  

в процессе соответствующей терминологии, и, во-вторых, под-

твердить владение языка дипломом не всегда возможно, ибо  

в образовательных организациях изучают наиболее распро-

страненные их разновидности, не охватывая все используемые 

на территории РФ, а указанные автором показания других лиц 

не являются объективным подтверждением знаний переводчи-

ка, поскольку подтверждать наличие компетенции может лишь 

тот, кто не только сам ей владеет, но и является незаинтересо-

ванным лицом. 

Существуют предложения по введению в процесс элек-

тронного переводчика, который способен полноценно заме-

нить живого человека-специалиста. Это будет способствовать 

большей доступности правосудия, поскольку исключает необ-

ходимость поиска переводчика и обращения к нему за его 

услугами2.  

Однако на данном этапе технического развития такое но-

вовведение в процесс возможно лишь как дополнение, а не 

полноценная замена переводчика как участника судопроиз-

                                                           
1 Правовое положение участников уголовного судопроизводства. Ком-

ментарий законодательства: основные положения, проблемы и новации / 

Б. Д. Завидов [и др.] // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.con-

sultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=6140#7ewJAMUuoP3lyg

aL.2004 (дата обращения: 30.03.2024).  
2 См.: Корнеева А. Д. Проблемы и перспективы применения автомати-

зированных систем перевода в гражданском процессе // Инновации. Наука. 

Образование. 2022. № 55. С. 130–135. 
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водства, что в рамках рассматриваемой нами проблемы не мо-

жет являться эффективным и целесообразным решением. 

Большинство авторов сходятся во мнении о необходимо-

сти создания механизма отбора кандидатов на роль перевод-

чика. Так, Ю. В. Ахметшина1 предлагает создать квалифика-

ционные комиссии, а Р. Е. Титова совместно с А. А. Фирсовой 

и А. О. Яценко2 — государственные курсы на базе высших об-

разовательных организаций с дальнейшим включением в еди-

ный реестр. В свою очередь, мы видим решение данной про-

блемы в следующем: необходимо изменение подсудности дел, 

для рассмотрения которых требуется перевод с языка, на кото-

ром не ведется судопроизводство.  

Предполагается, что наиболее лингвистически компетент-

ным лицом, особенно в отношении языков, распространенных 

в местах проживания малых этнических групп населения, яв-

ляется их непосредственный носитель.  

Таким образом, для реализации им функций переводчика 

требуется подтверждение знания, требуемого для взаимодей-

ствия с участниками процесса уровня владения русским язы-

ком или языком республики, а также наличие правового обра-

зования.  

Следовательно, для обеспечения рассмотрения указанных 

дел без нарушения конституционных коммуникативных прав 

граждан предлагается: 

во-первых, дополнить ст. 29 ГПК РФ «Подсудность по 

выбору истца»3, добавив в нее положение о возможности рас-

смотрения дела, требующего перевода на язык судопроизвод-

ства, в рамках альтернативной подсудности в суде, находя-

щимся в соответствующем субъекте РФ или муниципальном 

                                                           
1 См.: Ахметшина Ю. В. Развитие юридического опыта переводчика в 

судебном процессе // Мир науки, культуры, образования. 2022. № 1 (92). 

С. 245–247. 
2 См.: Титова Р. Е. Переводчик в гражданском процессе // Теория пра-

ва и межгосударственных отношений. 2022. Т. 2. № 5 (25). С. 341–349. 
3 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ doc-

ument/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 02.04.2024). 
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образовании, являющимся территорией распространения язы-

ка определенной этнической группы;  

во-вторых, развивая это предложение, можно проработать 

вопрос об обеспечении возможности носителям языка из числа 

молодежи получать бесплатное юридическое образование  

по федеральным квотам в рамках программ развития этниче-

ского, культурного и языкового многообразия под эгидой ор-

ганов судейского сообщества регионов. Это способствует со-

хранению плюрилингвизма РФ, выражающегося в том числе в 

необходимости обеспечения распространения и тем самым 

поддержания языков народов, населяющих Россию, как важ-

ного элемента реализации национальной политики. 

В будущем возможно создание федерального реестра лиц, 

являющихся профессиональными носителями национальных 

языков народов, проживающих на территории РФ, и имеющих 

юридическое образование, способных по своим деловым каче-

ствам выполнять функции переводчика в судебном процессе, 

с последующей выработкой организационного механизма 

по решению вопросов о их привлечении к участию в случае 

необходимости в судебном процессе на территории любого 

субъекта Федерации. 

С учетом вышеизложенного представляется, что практи-

ческая реализация высказанных предложений будет не только 

способствовать более полному обеспечению реализации граж-

данами своих коммуникативных прав в рамках гражданского 

процесса, но и оказывать содействие развитию РФ как муль-

тинационального государства. 
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УДК 93/94 

 

С. Ш. Монгуш, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель —  

канд. юрид. наук, доцент А. Н. Лушин 

 

80 лет со дня вхождения Тувы в состав России:  

историко-правовые причины и предпосылки 
 

В 2024 году самая молодая Республика нашей многонаци-

ональной большой страны торжественно отмечает свой 80-

летний юбилей добровольного вхождения в состав России. 

Следует отметить, что история российско-тувинских диплома-

тических отношений насчитывает более трехсот лет, то есть со 

времени активного освоения сибирских земель.  

В начале ХХ века тувинские земли вошли в Енисейскую 

губернию Российской империи. После революционных собы-

тий 1917 года и Гражданской войны в 1921 году была образо-

вана суверенная Народная Республика Танну-Тува, что озна-

чает «высокогорная». В 1926 году она получила название Ту-

винской Народной Республики. В это время СССР первым 

признал ее государственную независимость. 

Значительное политическое событие состоялось 17 авгу-

ста 1944 года, когда Малый Хурал Республики принял реше-

ние о ее добровольном вхождении в состав Советского Союза. 

11 октября 1944 года на заседании Президиума Верховного 

Совета СССР присутствовала полномочная тувинская делега-

ция во главе с послом Республики в СССР О. Д. Ензаком. Это 

историческое событие имело для тувинского народа эпохаль-

ное значение для сильного и быстрого политического, эконо-

мического и культурного развития региона Восточной Сибири. 

Важно отметить, что, узнав о нападении на Советский 

Союз фашистской Германии, Тува объявила последней войну. 

                                                           
© Монгуш С. Ш., 2024 
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По решению тувинского народа Советскому Союзу был пере-

дан государственный золотой запас в размере 35 млн рублей. 

Вооруженные силы Республики были переведены на военное 

положение, а 200 тувинцев поступили на службу в 25-й от-

дельный танковый полк 52-й армии 2-го Украинского фронта. 

Кроме всего, Тува направила на фронт значительное количе-

ство продовольствия.  

Конечно, вхождение Тувы в состав СССР в октябре 

1944 года было сложным и неоднозначным процессом, обу-

словленным исторически сложившимися как международны-

ми, так и внутренними предпосылками. Начиная с 1920 года 

Тува находилась в центре сложных политических отношений 

СССР, Китая и Монголии, связанных с ее возможной принад-

лежностью какому-либо из этих пограничных государств. 

Советский Союз был ориентирован на сохранение  

и укрепление своего экономического, политического, идеоло-

гического влияния в Туве. Китайское правительство расцени-

вало тувинские земли в качестве некогда утраченной истори-

ческой территории. Для Монгольской Народной Республики 

было важным объединение с Республикой Тувой в одно госу-

дарство. С учетом этого политика советского правительства  

в вопросе вхождения Республики Тувы в состав СССР выстра-

ивалась, исходя из последовательного решения поставленных 

важных стратегических и геополитических задач на Дальнем 

Востоке, которые в определенной степени совпадали с госу-

дарственными интересами Российской империи в XIX – нача-

ле ХХ в. В 1940-е годы, как и в период Российской империи, 

Тува была своеобразным буферным государством, располо-

женном между южными районами Сибири СССР и Китаем. 

Это было весьма удобно на случай обострения отношений  

с последним. 

В заключение следует особо подчеркнуть: важный выбор 

тувинского народа в октябре 1944 года, по нашему мнению, 

был совершенно правильный, о чем в настоящее время свиде-

тельствует современное экономическое и культурное развитие 

республики Тувы как субъекта РФ.  
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Ю. С. Новожилова, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель — Ю. Ю. Гарцева 

 

Последствия выхода Российской Федерации  

из Совета Европы 

 

Совет Европы представляет собой международную орга-

низацию, которая способствует сотрудничеству между свои-

ми членами — европейскими государствами и странами Ев-

ропы в области правовых стандартов, прав и свобод человека 

и гражданина, демократического развития, верховенства за-

кона и культурного обмена. У организации есть свой устав, 

в котором закреплены цели, официальное местопребывание, 

языки, органы, действующие от имени организации, вопросы 

представительства и др. В соответствии с этим его цель — 

достижение единства между ее членами для защиты и про-

движения идеалов и принципов, которые являются общим 

достоянием, а также содействие экономическому и социаль-

ному развитию.  

Задачи организации были определены в 2005 году в Вар-

шаве на встрече глав государств. В результате встречи были 

приняты Политическая декларация и План действий. Опреде-

лены задачи в рамках укрепления и развития в сфере защиты 

основополагающих ценностей, таких как: права и свободы че-

ловека, верховенство закона, демократия, совершенствование 

мер, обеспечивающих безопасность граждан, например, в об-

ласти борьбы с террористической деятельностью, преступно-

стью, организованными группами, торговли людьми и др. 

РФ вошла в Совет Европы в 1996 году. На протяжении 

двадцати шести лет была проделана большая работа по разви-

тию отечественного законодательства и правоприменительной 
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практики, произошло присоединение к 68 договорам и кон-

венциям.  

В последнее время под давлением со стороны Запада дея-

тельность международной организации значительно разнилась 

с определенными в Уставе принципами и нормами. Страны, 

пользующиеся своим большинством, а именно страны Евро-

пейского союза и НАТО, использовали Совет Европы в каче-

стве инструмента продвижения своих политических взглядов, 

установок и ценностей путем давления на такие страны, как 

РФ и Республика Беларусь. Они меняли складывающийся де-

сятилетиями режим Совета Европы, интегрируя его на свой 

лад. Несмотря на явную дискриминацию русского народа на 

Украине и совершение различного рода преступных действий 

на Донбассе, Страсбург поддерживал киевский режим. 

РФ не раз призывала организацию отказаться от двойных 

стандартов и навязанного Западом мышления, но это постоян-

но игнорировалось.  

Таким образом, денонсация была неизбежна. Переломный 

момент наступил после начала специальной военной операции 

России на Украине.  

Хронология выхода РФ из Совета Европы складывалась 

следующим образом. 

25 февраля 2022 года было принято решение о лишении 

РФ возможности работать в Комитете министров иностранных 

дел Совета Европы (КМСЕ), Парламентской ассамблее Совета 

Европы (ПАСЕ), Конгрессе местных и региональных властей 

Совета Европы (КМРВСЕ). 

15 марта ПАСЕ призывает комитет министров предло-

жить РФ выйти из Совета Европы, в случае отказа определить 

срок прекращения членства. На таких дискриминационных 

условиях наша страна не могла сотрудничать, поэтому 

15 марта РФ уведомила о добровольном выходе из организа-

ции и о денонсации Конвенции. 

16 марта КМСЕ принял резолюцию о немедленном выхо-

де РФ из международной организации с 16 марта 2022 года. 

Фактически с правовой точки зрения для нашей страны дан-
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ные действия со стороны комитета министров не имели уже 

никакого значения.  

23 марта КМСЕ принял резолюцию о последствиях выхо-

да РФ из Совета Европы. В данном документе были отражены 

следующие решения:  

1) необходимость выплаты ежегодного членского взноса 

за период с 1 января по 15 марта 2022 года;  

2) обязательность выполнения РФ постановлений, приня-

тых Европейским судом по правам человека (далее — ЕСПЧ), 

вынесенных до 16 сентября 2022 года включительно;  

3) выплата постановлений ЕСПЧ;  

4) необходимость присутствия представителей РФ на за-

седаниях КМСЕ.  

Следует отметить факт, что на заседаниях представители 

не имеют права голоса и обсуждения. Однако одновременно  

с этим РФ был принят ряд важных законопроектов. Теперь по-

становления, принятые ЕСПЧ до 15 марта, и постановления, 

которые будут приняты вновь, не имеют юридической силы  

и не являются обязательными. Постановления ЕСПЧ впредь  

не будут являться поводом для пересмотра решений, которые 

вынесены нашими судами. Таким образом, окончательно РФ 

вышла из Совета Европы и больше не являлась стороной Ев-

ропейской конвенции с 16 сентября 2022 года.  

Выход из Совета Европы, несомненно, имел большой об-

щественный резонанс. Мнения разделились на два лагеря, 

главным образом в вопросе о европейском суде. О его поло-

жительном влиянии отзывались многие юристы. В. Д. Зорь-

кин, председатель КС РФ, заострил внимание на важности 

ЕСПЧ в рамках защиты прав и свобод граждан, но при этом 

добавив, что в последнее время повысилась политизация дан-

ного органа.  

А. Гривцов, старший партнер Адвокатского бюро ZKS, 

отмечает, что ЕСПЧ рассматривал вопросы о нарушении прав 

человека внутри страны, когда само государство не предпри-

нимало никаких мер, не желало или было неспособно защи-

тить граждан своей страны, поэтому после выхода из органи-
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зации правосудие стало более скудным и закрытым, люди не 

чувствуют себя полностью защищенными. Об этом, отмечал 

А. Гривцов, свидетельствуют также и поправки к УПК РФ, со-

гласно которым исключено положение относительно ЕСПЧ, 

но на замену ему пришла новая поправка, гласящая, что от-

ныне КС РФ может признавать НПА не соответствующим 

Конституции РФ.  

Партнер ЗАО «Сотби» В. Кнутова, напротив, отмечает, 

что объективная эффективность от многих жалоб в ЕСПЧ бы-

ла неочевидной. Спикер Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ В. В. Володин заостряет внимание на том, что 

Запад долгое время использовал ЕСПЧ как инструмент в борь-

бе против РФ, принуждая принимать решения, которые порой 

не соответствуют нашим ценностям, традициям и Конститу-

ции РФ.  

Как было отмечено ранее, больший резонанс вызвал не 

сам выход из международной организации, а лишение права 

подавать жалобы в ЕСПЧ. В связи с этим актуальным является 

вопрос о возможной его альтернативе. Во-первых, не стоит 

выпускать из виду Комитет по правам человека при ООН (да-

лее — КПЧ ООН).  

Необходимо учитывать, что требования к обращениям  

в ЕСПЧ и КПЧ ООН имеют значительные отличия. Главным 

различием является то, что даже если КПЧ установит ущемле-

ние прав, то, в отличие от ЕСПЧ, он не вправе предписывать 

компенсационное возмещение ущерба.  

Заявления принимаются только от индивидуальных лиц, 

имеют намного большие сроки рассмотрения, оспариванию 

подлежат только те нарушения, которые указаны в Пакте,  

и другие.  

Следующим органом, представленным в качестве альтер-

нативы ЕСПЧ, является Комиссия СНГ по правам человека. 

Данная организация рассматривает индивидуальные и коллек-

тивные обращения любых лиц и неправительственных органи-

заций по вопросам, связанным с нарушением прав человека. 

Комиссия осуществляет контроль за выполнением обяза-
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тельств по правам человека, которые взяли на себя члены 

СНГ.  

Как было отмечено выше, заменой ЕСПЧ может послу-

жить КС РФ. У данной альтернативы нашлось куча противни-

ков. Например, Г. А. Гаджиев, советский и российский юрист 

и государственный деятель, отмечает: «Результатом рассмот-

рения дела в конституционном суде является решение о за-

конности либо не законности нормативно-правового акта Кон-

ституции страны, тогда как, европейский суд по правам чело-

века рассматривает жалобы на действия властей страны.  

Поэтому идея заменить ЕСПЧ Конституционным судом явля-

ется неправильной»1, ведь ЕСПЧ являлся институтом, стоя-

щим над государством, к которому обращались в крайних слу-

чаях, когда государство не способно либо не желает защитить 

человека.  

В связи с выходом из Совета Европы РФ утратила воз-

можность участия в некоторых международных социальных 

программах (например, в программе по обмену студентами 

Erasmus+), однако это не является исключительной мерой: РФ 

участвует в таких программах, просто взаимодействуя с ины-

ми государствами. 

Ежегодно РФ вносила в международную организацию 

членские взносы в размере более 30 млн евро. Однако суд 

присуждал заявителям ежегодно около 15 млн евро. РФ ис-

полняла решение лишь по четверти всех дел. Таким образом, 

после выхода из международной организации денежные сред-

ства будут оставаться в бюджете страны.  

Так как РФ, вступив в Совет Европы, ратифицировала 

протокол о смертной казни, после выхода из него вопрос  

о возрождении такого вида наказания волнует многих жителей 

страны. Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ 

Д. А. Медведев отмечает, что «…если все будет спокойно…», 

                                                           
1 Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федера-

ции Г. А. Гаджиева // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19163/315210804fae2d0bdac682

89c6b6195f33432d47/ (дата обращения: 23.05.2024).  
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то мораторий может оставаться, однако «…правовые позиции 

могут не являться вечными <…> если что-то изменится  

в жизни общества, тогда и эти правовые позиции тоже могут 

быть пересмотрены. В частности, решения КС могут меняться 

<…> потому что даже решения КС — это не священное писа-

ние: они могут меняться, в истории нашей страны такие пери-

оды бывали»1. 

Безусловно, последние годы на нашу страну оказывалось 

большое давление со стороны стран Запада. После выхода 

у страны появляется дополнительная степень автономии. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Дмитрий Медведев пригрозил диверсантам исключениями в морато-

рии на смертную казнь // РБК : сайт. URL: https://www.rbc.ru/politics/ 

02/11/2022/63625e3b9a7947c61cf6be9e/. Дата публикации: 02.11.2022. 

https://www/
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Российского государственного 

университета правосудия. 
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Правовые позиции  

Конституционного Суда Российской Федерации 

по вопросам статуса Президента Российской Федерации 

 

Дискурс вокруг конституционно-правового статуса Пре-

зидента РФ обусловлен важностью функционирования прези-

дентской власти.  

В большинстве решений КС РФ относительно конститу-

ционно-правового статуса Президента РФ формулировались 

правовые позиции, раскрывающие суть природы полномочий 

Президента РФ. Перечислим основные из них. 

Первое. Президент РФ и власть, которая сосредоточена  

в его руках, есть резерв политической системы государства. 

Президент РФ вправе принимать адекватные меры по защите 

государственности от возникающих угроз. Данная позиция 

содержится в постановлении КС РФ от 31 июля 1995 года  

№ 10-П «По делу о проверке конституционности Указа Прези-

дента Российской Федерации от 30 ноября 1994 года  

№ 2137 “О мероприятиях по восстановлению конститу-

ционной законности и правопорядка на территории Чеченской 

Республики”», Указа Президента Российской Федерации  

от 9 декабря 1994 года № 2166 «О мерах по пресечению дея-

тельности незаконных вооруженных формирований на тер-

ритории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского 

конфликта», постановления Правительства Российской Феде-

                                                           
© Панина Д. Э., 2024 
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рации от 9 декабря 1994 года № 1360 «Об обеспечении госу-

дарственной безопасности и территориальной целостности 

Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, 

разоружения незаконных вооруженных формирований на тер-

ритории Чеченской Республики и прилегающих к ней регио-

нов Северного Кавказа», Указа Президента Российской Феде-

рации от 2 ноября 1993 года № 1833 «Об Основных положени-

ях военной доктрины Российской Федерации»1. Фактически 

посредством данного постановления (Президент РФ ввел вой-

ска на территорию Чеченской Республики) суд приписал 

«скрытые» («подразумеваемые») полномочия Президента РФ.  

Второе. Президент РФ правомочен издавать НПА, регули-

рующие не закрепленные в законе возникшие обстоятельства. 

В постановлении КС РФ от 1 декабря 1999 года № 17-П  

«По спору о компетенции между Советом Федерации и Пре-

зидентом Российской Федерации относительно принадлежно-

сти полномочия по изданию акта о временном отстранении 

Генерального прокурора Российской Федерации от должности 

в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела» 

КС РФ признал конституционным отстранение Генерального 

прокурора РФ от должности в связи с возбуждением в отно-

шении него уголовного дела2. Соответствующий порядок 

на тот период времени отсутствовал. 

Третье. У Президента РФ есть право опережающего пра-

вотворчества (принимать временные акты, действующие 

до принятия соответствующих законов). Согласно постанов-

лению КС РФ от 30 апреля 1996 года № 11-П «По делу о про-

верке конституционности пункта 2 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 3 октября 1994 года № 1969 “О мерах по 

укреплению единой системы исполнительной власти в Рос-

сийской Федерации” и пункта 2.3 Положения о главе админи-

страции края, области, города федерального значения, авто-

номной области, автономного округа Российской Федерации, 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www. consultant.ru/  

document/cons_doc_LAW_7552/ (дата обращения: 19.05.2024). 
2 См. там же. 

https://www/
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утвержденного названным Указом» Указ Президента РФ о 

назначении глав администрации, «…являясь временной мерой 

в условиях отсутствия соответствующего законодатель-

ства…»1 был признан конституционным, хотя соответствую-

щая система органов должна была быть принята регионами 

самостоятельно.  

Четвертое. В постановлении КС РФ от 11 декабря  

1998 года № 28-П «По делу о толковании положений части 4 

статьи 111 Конституции Российской Федерации» КС РФ ука-

зал на прерогативу Президента РФ в множественном выборе 

предоставляемой Государственной Думе кандидатуры Пред-

седателя Правительства РФ2.  

Пятое. Президент РФ правомочен своими указами устра-

нять не урегулированные законодателем пробелы в праве, свя-

занные с системой органов исполнительной власти. Таким об-

разом, в постановлении КС РФ от 27 января 1999 г. № 2 

«По делу о толковании статей 71 (пункт “г”), 76 (часть 1) и 112 

(часть 1) Конституции Российской Федерации» фактически 

была закреплена подконтрольность Правительства РФ главе 

государства в области внутренней структуры и кадров3. 

Заметим, большинство постановлений КС РФ, затрагива-

ющих правовой статус Президента РФ, изданы в период нача-

ла развития президентской власти в РФ. Это объясняется тем, 

что место Президента РФ в системе публичной власти, его 

особая роль в ней в конце ХХ – начале XXI века вызывали 

много вопросов и требовали толкования и разъяснения квали-

фицированным органом.  

В сложный период формирования новой системы государ-

ственной власти требовалась сильная президентская власть. 

Ее становлению укреплению способствовали постановления 

КС РФ. Своими правовыми позициями он внес огромный 

вклад в природу полномочий Президента РФ.  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_10305/ (дата обращения: 19.05.2024). 
2 См там же. 
3 См. там же.  

https://www.consultant/
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Холокост (1939–1945):  

воспоминания выживших горьковчан  

 

В наши дни становится очевидным, что итоги Второй ми-

ровой войны постепенно забываются, претерпевают изменения 

критериев человечности. На наших глазах фашизм возрожда-

ется во многих странах, даже тех, кто жестоко от него постра-

дали. Президент РФ В. В. Путин говорит, что неонацизм сего-

дня становится официальной идеологией западных правящих 

элит1. Борьба с нацизмом должна отталкиваться от изучения 

исторических аспектов данного явления: анализа причин и ме-

ханизмов возникновения нетерпимости одной нации по отно-

шению к другой, закономерностей ее развития, сохранения 

исторических свидетельств. 

Холокост — трагедия всего человечества, это апофеоз зла. 

За годы войны от действий нацистов погибли порядка шести 

миллионов евреев, полтора из которых беззащитные дети2, по-

этому холокост приравнивают к одному из самых страшных 

преступлений человечества.  

Понятие «холокост» давно существует в европейских язы-

ках. В переводе с греческого holos — «целый, целиком, полно-

стью», kaustos — «сожжение». В 40-е годы XX века появились 

первые упоминания данного термина применительно к евреям 

                                                           
© Патрушева А. Н., 2024 
1 Пленарное заседание Всемирного русского народного собора // Пре-

зидент России : сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ news/ 

72863. Дата публикации: 28.11.2023. 
2 См.: Альтман И. А. Жертвы ненависти. Холокост в СССР. 1941–

1945 гг. Москва, 2002. С. 43. 

http://www.kremlin.ru/events/president/
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в Германии. Источником ненависти к нации евреев являлись 

культурные, религиозные и национальные отличия. Следует 

отметить и социально-экономический аспект, заключающийся 

в стремлении сместить евреев с ключевых позиций в экономи-

ке Германии1. Официальным год начала холокоста считают 

1933, когда власть в стране захватили нацисты. 

В трудах А. Гитлера, Й. Геббельса, Г. Геринга приведена 

теория превосходства одной нации над другой, позднее во-

площенная идеологами фашизма в жизнь2. Уничтожению ряда 

европейских народов были подчинены внутренняя и внешняя 

политика государства. Так, велась подготовка специальных 

подразделений убийц, сооружались «лагеря смерти», осна-

щенные газовыми камерами для массового умерщвления 

жертв и крематориями для сжигания трупов3.  

К началу Второй мировой войны у фашистов было по-

строено несколько лагерей на территориях Германии и Ав-

стрии, позднее появились самые большие лагеря смерти на 

территории завоеванной Польши («Аушвиц», «Собибор», 

«Треблинка»), Украины («Артемовск», «Умань», «Сталино»).  

Самый масштабный и страшнейший концлагерь «Ауш-

виц» был возведен в польском городе Освенцим. Именно на 

него возлагалась миссия по решению «еврейского вопроса». 

Удобное географическое расположение и наличие транспорт-

ных путей способствовали транспортировке людей со всех ев-

ропейских стран, захваченных Гитлером. В сентябре 1941 года 

из узников выбрали около тысячи человек и завели их в один 

блок, где впервые распылили ядовитый газ «Циклон-Б», после 

чего все люди были мертвы4. Со всех уголков Европы сюда 

отправляли составы поездов, вплотную набитые евреями. 

                                                           
1 См.: Антонян Ю. М. Причины Холокоста // Научный портал  

МВД России. 2020. № 2. С. 8–15. 
2 См.: Артамошин C. B. Идейные истоки национал-социализма. 

Брянск, 2002. С. 18.  
3 См.: Клокова Г. В. История Холокоста на территории СССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945). Москва, 1995. С. 16. 
4 См.: Альтман И. А. Жертвы ненависти. Холокост в СССР. 1941– 

1945 гг. Москва, 2002. С. 143. 
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Умерщвленных людей сжигали в крематориях. Пепел со-

жженных использовали как удобрение, волосами набивали 

матрасы. В лагере «продвигали» и медицину: люди выступали 

как подопытные в медицинских экспериментах. Ученый-

медик Й. Менгеле, «ангел смерти», после прибытия новой 

порции евреев выбирал, кого отправить в газовую камеру, а 

кого к себе на опыты. Его главной страстью были эксперимен-

ты над близнецами и людьми с физическими изъянами1. 

Помимо газовых камер, люди гибли от голода, жестоких 

наказаний, эпидемий среди заключенных. Кроме евреев, уни-

чтожались румынские цыгане, поляки, славяне и русские во-

еннопленные2. 

Говорят, что время лечит, но люди, когда-то заключенные 

в гетто или побывавшие в концлагерях, — помнят. Доказа-

тельством фашистских преступлений выступают не только 

вещи заключенных, рисунки детей, но и воспоминания вы-

живших. В Нижегородской области проживало около 300 

бывших узников гетто и концлагерей. Нижегородский музей 

«История Холокоста», созданный на базе школы № 79 имени 

Н. А. Зайцева, бережно хранит воспоминания бывших мало-

летних узников.  

Т. Б. Айзикович вспоминает проведение антиеврейской 

политики следующим образом: «Всех евреев зарегистри-

ровали, нашили желтые звезды на одежду и согнали в полу-

разрушенный барак. Создали гетто для стариков, женщин и 

детей. Барак оцепили колючей проволокой и на охрану поста-

вили полицаев с собаками»3. Выдержка из письма Б. М. Бога-

тыревой подкрепляет воспоминания Т. Б. Айзикович: «Все ев-

рейское население было сконцентрировано на нескольких 

                                                           
1 См.: История Катастрофы Европейского еврейства. Урок № 4. Гетто в 

истории Второй мировой войны // Документальный сериал 2015 г. URL: 

https://yandex.ru/video/preview/4163189134448024773 (дата обращения: 

21.05.2024). 
2 См.: Клокова Г. В. История Холокоста на территории СССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945). Москва, 1995. С. 165.  
3 Воспоминания Т. Б. Айзикович // Материалы музея «История Холо-

коста» (Нижний Новгород). 
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улицах, окруженных высоким забором с колючей проволо-

кой»1. В некоторых населенных пунктах темпы уничтожения 

были настолько быстрыми, что не доходило ни до создания 

гетто, ни даже до стадии учета. Так, за два дня в сентябре 

1941 года в урочище Бабий Яр под Киевом было уничтожено 

тридцать три тысячи евреев — это было самое массовое 

их убийство за всю историю холокоста. «В западных районах 

Украины всех мужчин евреев, комсомольцев и коммунистов, 

собрав в колонны, казнили на берегу Днестра на глазах у 

женщин и малолетних детей и бросили тела в реку»2, — пишет 

А. Ш. Ланцман.  

Жестокое обращение изо дня в день проживали люди 

в гетто. Т. Б. Айзикович вспоминала: «Эсесовцы и полицаи 

избивали детей на глазах у матерей. Мы страдали не только 

от холода и голода, но и от унижения и оскорбления»3. 

А. Ш. Ланцман пишет: «Больным никакой помощи не оказы-

вали, т.к. в гетто не было ни врачей, ни лекарств»4. Из письма 

Б. Богатыревой: «Часто болели, но о медикаментах и даже  

об изоляции заболевших не могло быть и речи»5.  

Детям сначала не запрещалось выходить за пределы гетто, 

но, как вспоминает Т. Б. Айзикович, «…выходить за проволо-

ку не получалось, наши сверстники забрасывали нас камня-

ми»6. Маленькие дети порой выбирались из гетто, чтобы при-

нести родным еды. А. Ш. Ланцман вспоминал: «Мне, малень-

кому мальчику, часто приходилось выползать из-под огражде-

                                                           
1 Воспоминания Б. М. Богатыревой // Материалы музея «История Хо-

локоста» (Нижний Новгород). 
2 Воспоминания А. Ш. Ланцмана // Материалы музея «История Холо-

коста» (Нижний Новгород). 
3 Воспоминания Т. Б. Айзикович // Материалы музея «История Холо-

коста» (Нижний Новгород). 
4 Воспоминания А. Ш. Ланцмана // Материалы музея «История Холо-

коста» (Нижний Новгород). 
5 Воспоминания Б. М. Богатыревой // Материалы музея «История Хо-

локоста» (Нижний Новгород). 
6 Воспоминания Т. Б. Айзикович // Материалы музея «История Холо-

коста» (Нижний Новгород). 
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ния, чтобы добывать пищу: побирался у церкви, ходил к кре-

стьянским домам»1. Иногда заключенным удавалось вымени-

вать одежду, посуду и драгоценности на еду.  

Взрослых людей ежедневно выгоняли на строительство 

дорог, домов, добычу камня, производство одежды и обуви. 

Родители оставляли детей в бараках, целыми днями они сиде-

ли в помещении с одним окном и видели однообразную кар-

тину: полицаи, собаки, больные, истощенные. Из воспомина-

ний Б. М. Богатыревой: «Папу угнали на принудительные ра-

боты. Почти два года мы с братом просидели в маленьком 

душном помещении, никого не видели, кроме полицаев»2. 

Повседневная жизнь в гетто была страшна. Воспоминания 

детей-узников концлагерей заставляют содрогаться от ужаса.  

Т. М. Третьякова писала: «Мы оказались в концлагере. 

Там нас сразу переодели в полосатые пижамы, поместили  

в сарай, потом выкалывали нам порядковые номера на руках. 

Мой номер до сих пор имеется на руке — 61532»3. Н. И. Вол-

хонская отмечала: «За две недели четыре раза брали кровь, 

выкололи номер»4. А. Л. Уманская сообщала: «В концлагере 

время от времени проводилась “выбраковка” — больных и ис-

тощенных убивали, а остальным привозили одежду»5. По сло-

вам Т. М. Третьяковой, «…за малейшую провинность ставили 

на горох или щебенку на колени»6.  

Судьбы заключенных складывались по-разному: кто-то 

погиб от голода, холода, газовых камер, избиений; кто-то смог 

                                                           
1 Воспоминания А. Ш. Ланцмана // Материалы музея «История Холо-

коста» (Нижний Новгород). 
2 Воспоминания Б. М. Богатыревой // Материалы музея «История Хо-

локоста» (Нижний Новгород). 
3 Воспоминания Т. М. Третьяковой // Материалы музея «История Хо-

локоста» (Нижний Новгород). 
4 Воспоминания Н. И. Волхонской // Материалы музея «История Холо-

коста» (Нижний Новгород). 
5 Воспоминания А. Л. Уманской // Материалы музея «История Холо-

коста» (Нижний Новгород). 
6 Воспоминания Т. М. Третьяковой // Материалы музея «История Хо-

локоста» (Нижний Новгород). 
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пережить эти страшные годы и выйти за колючую проволоку. 

После пережитого людей не покидает ненависть к фашизму, 

нацизму и всяким проявлениям экстремизма и дискримина-

ции. Некоторые так и не смогли почувствовать себя счастли-

выми — перед глазами снова и снова появлялись слезы невин-

ных детей и несчастных матерей1. 

Территория Горьковской области не была оккупирована 

фашистами. Все жертвы, а также люди, пережившие трагедию, 

приехали в нашу область уже после Великой Отечественной  

войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 См.: Холокост: новые исследования и материалы: материалы XVIII 

Международной ежегодной конференции по иудаике. Т. 4. Москва, 2000.  

С. 138. 
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Юридическое содействие  

как элемент юридической техники 

 

В юридической науке и практике существуют множество 

явлений, которые на первый взгляд не требуют детального 

изучения ввиду простоты и обыкновенности. Их существова-

ние в правовом поле имеет бесспорный характер, оно презю-

мируется как что-то очевидное и без формального закрепления 

или научного исследования, тем не менее зачастую такие  

явления несправедливо обделены доктринальным вниманием. 

Одним из таких является юридическое содействие, которое 

можно наблюдать в отраслевых науках (гражданское право, 

уголовное право, конституционное право, уголовно-процес-

суальное право, гражданско-процессуальное право и др.).  

Никто не станет спорить о существовании такого вида 

юридического содействия, как оказание юридической помощи 

(при этом оно включает в себя совокупность институтов, в том 

числе систему бесплатной юридической помощи и институт 

возмездного оказания юридических услуг, а также адвокату-

ру). Кроме того, можно отметить и негативное юридическое 

содействие, встречаемое, например, в уголовном праве. Речь 

идет о содействии в совершении преступного деяния, в част-

ности о такой форме соучастия в преступлении, как пособни-

чество.  

В гражданском процессе можно встретить такой вид юри-

дического содействия, как институт медиации; в финансовом 

праве — институт финансового уполномоченного, призванно-

                                                           
© Прынова В. И., 2024 
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го урегулировать финансовые споры граждан в досудебном 

порядке, тем самым содействуя восстановлению и защите 

нарушенных или оспариваемых прав.  

В пункте «ж» ст. 83 Конституции РФ закреплена основная 

цель функционирования Совета Безопасности: «…содействие 

(курсив наш. — В. П.) главе государства в реализации его 

полномочий по вопросам обеспечения национальных интере-

сов и безопасности личности, общества и государства…»1. Все 

указанные выше примеры свидетельствуют о том, что юриди-

ческое содействие пронизывает все отраслевые науки, однако 

в общей теории государства и права это явление не разработа-

но в должной мере, но «…кто берется за частные вопросы без 

предварительного решения общих, тот неминуемо будет на 

каждом шагу бессознательно для себя “натыкаться” на эти 

общие вопросы»2. Общим как раз и является «юридическое 

содействие» как элемент юридической техники.  

Согласно мнению профессора В. М. Баранова, юридиче-

ская техника состоит из двух уровней технико-юридических 

инструментариев: правила (требования) и средства (приемы)3. 

Если определять место юридического содействия в данной 

системе, то оно, несомненно, относится к средствам (прие-

мам), то есть к инструментам юридической деятельности, поз-

воляющим достичь определенных правовых целей (за исклю-

чением негативного содействия в противоправных деяниях). 

Так, чтобы достичь восстановления нарушенного гражданско-

го права, лицо, имея право на защиту, использует инструмент 

«юридическое содействие», прибегая к различным его видам: 

правовому консультированию, заключению договора оказания 

юридических услуг, институту представительства, обращению 

к уполномоченным органам и т. д., то есть юридическое со-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu- 

ment/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 23.04.2024). 
2 Панченко В. Ю. О понятии юридической помощи // Государство и 

право. 2012. № 12. С. 5–12.  
3 См.: Юридическая техника : учебник / под ред. В. М. Баранова. 

Москва, 2021. 648 с. 

https://www.consultant.ru/docu
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действие является средством юридической техники (право-

применительной, правореализационной).  

Необходимо обозначить, что юридическое содействие 

возможно рассматривать и в более широком смысле: как вид 

юридической деятельности, направленный на оказание помо-

щи и поддержки в достижении правовых целей. Кроме того, 

В. Ю. Панченко отмечал то, что юридическое содействие 

в совокупности с юридическим противодействием «…способ-

но охватить все виды деятельностных реакций на юридически 

значимое поведение»1, то есть, например, при совершении 

преступления (юридически значимое поведение) следователь, 

расследуя уголовное дело (деятельностная реакция), всеми 

своими действиями одновременно содействует потерпевшему 

и противодействует лицу, совершившему преступное деяние. 

Как справедливо замечает автор, данный подход имеет право 

на существование, однако он размывает границы между вы-

шеупомянутыми понятиями и не позволяет выделить их каче-

ственные признаки, поэтому считаем целесообразным в насто-

ящей статье рассматривать юридическое содействие с точки 

зрения элемента юридической техники, в частности как сред-

ство правореализационной и правоприменительной техники. 

Если говорить о понятии «юридическое содействие», 

то оно практически не употребляется в юридической науке 

как отдельный феномен. Однако многие научные труды по-

священы более узкому элементу юридического содействия: 

«содействию в реализации прав». Так, в 1998 году И. В. Рос-

товщиков отмечал, что существует «…специфическая дея-

тельность субъектов права, которую можно квалифицировать 

как содействие реализации прав личности»2. В. Ю. Панченко 

продолжил исследовать данную теорию и изложил ее в ряде 

научных публикаций, в том числе в монографии «Юридиче-

ское содействие реализации прав и законных интересов:  

                                                           
1 Панченко В. Ю. Юридическое противодействие и юридическое со-

действие как парные правовые категории // Lex Russica. 2015. № 12. 
2 Ростовщиков И. В. Обеспечение прав и свобод личности в СССР 

(вопросы теории). Саратов, 1988. 
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методология, теория, правовая политика»1. И. Ю. Макарчук 

защитил диссертацию2 на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, предметом которой являлось понятие и 

признаки правовых актов государственного юридического со-

действия реализации прав и законных интересов.  

Необходимо сделать оговорку: юридическое содействие 

реализации прав и законных интересов является лишь состав-

ной частью целого правового феномена «юридическое содей-

ствие», что обусловливается существованием в том числе 

негативного юридического содействия (не преследующего до-

стижения правовых целей и направленного на совершение 

правонарушения), а также существованием содействия упра-

вомоченных лиц не в реализации, а в обеспечении наиболее 

комфортной реализации предоставленных прав. Речь идет, 

например, о правовом информировании или юридическом 

консультировании. Все это свидетельствует о том, что юриди-

ческое содействие является сложным, многоаспектным право-

вым явлением, требующим детального, комплексного, всесто-

роннего теоретического анализа, позволяющего отразить все 

его элементы, что невозможно сделать в рамках данной статьи. 

Тем не менее проблемы обозначены, они ждут своего разре-

шения в дальнейших наших работах. 

В заключение отметим, что правовой феномен юридиче-

ского содействия на сегодняшний день только находится 

на стадии доктринального формирования, его изучение явля-

ется крайне важным не только для общей теории права, 

но и для отраслевых наук. Всестороннее изучение данного яв-

ления позволит дать более системное представление об ин-

струментальной стороне юридической профессии.  

  

                                                           
1 См.: Панченко В. Ю. Юридическое содействие реализации прав и за-

конных интересов: методология, теория, правовая политика : монография / 

под науч. ред. Н. А. Фроловой. Москва, 2015.  
2 См.: Макарчук И. Ю. Правовые акты государственного юридического 

содействия : дис. … канд. юр. наук. Москва, 2020. 
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Юридический феномен злоупотребления правом  

в уголовном процессе России: постановка проблем 

 

Процесс предварительного расследования и рассмотрения 

уголовного дела в суде напрямую затрагивает интересы сторо-

ны обвинения и защиты, каждая из которых, соответственно, 

стремится достичь своей цели: инкриминировать наиболее 

квалифицированный состав преступления виновному лицу 

и добиться назначения сурового наказания или разрушить си-

стему доказательств и оправдать подсудимого. Для того, что-

бы удовлетворить свой процессуальный интерес и достичь це-

ли, участники уголовного судопроизводства реализуют права, 

установленные для них УПК РФ, способом, определенным за-

конодателем, или иным образом, который причиняет вред 

процессуальным оппонентам. В научном сообществе это явле-

ние называют злоупотреблением правом в уголовно-

процессуальных отношениях. 

Злоупотребление правом представляет собой многосто-

ронний юридический феномен, проявляющийся практически 

во всех правоотношениях — гражданских, административных 

и уголовных. На наш взгляд, это обусловлено природой самого 

человека, который склонен к недобросовестному поведению: 

извлечению имущественных или неимущественных благ, со-

вершению действий во вред другому лицу, принятию реше-

ний, наиболее благоприятных для кого-либо и др. Указанные 

проявления недобросовестности лица совершают в правовом 

поле, что усложняет их привлечение к юридической ответ-
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ственности. Необходимо установить обстоятельства, прямо 

свидетельствующие о злоупотреблении правом: достигнутая 

лицом цель, его корыстный мотив, способ совершения дей-

ствий, причиненный вред. 

Ученые-юристы так и не пришли к единому мнению  

о правомерности (А. Е. Наумов) или противоправности  

(В. П. Грибанов) злоупотребления правом. С нашей точки зре-

ния, наиболее полной и аргументированной является позиция 

профессора А. А. Малиновского. По его мнению, злоупотреб-

ление правом представляет собой как правомерное, так и про-

тивоправное поведение, осуществление права в противоречии 

с его назначением, посредством которого лицо причиняет вред 

другим участникам правоотношений1. 

На основе положений доктрины теории права, граждан-

ского права и уголовно-процессуального права мы вывели оп-

ределение данного юридического феномена в плоскости уго-

ловного судопроизводства. Полагаем, что он являет собой по-

ведение стороны обвинения или защиты, которые осуществля-

ют установленные за ними уголовно-процессуальным законо-

дательством права, нарушая предусмотренный законом поря-

док их реализации, искажая их назначение, причиняя вред 

друг другу и преследуя собственные процессуальные инте-

ресы. 

В УПК РФ содержатся механизмы преодоления злоупо-

требления правом, но, как ранее нами было верно отмечено, 

проявления недобросовестности неоднородны, и уголовно-

процессуальный закон не предусматривает запреты для всех 

из них, поэтому первой проблемой поставленной темы являет-

ся разработка универсального механизма, с помощью которого 

можно было бы преодолеть любую «процессуальную недобро-

совестность».  

По нашему мнению, с этой ролью способен справиться 

новый принцип добросовестности участников уголовного  

                                                           
1 См.: Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом (тео-

ретико-правовое исследование). Москва, 2007. С. 64. 
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судопроизводства, заключающийся в недопущении злоупо-

треблений правом любым лицом, наделенным правовым ста-

тусом по УПК РФ. Норму закона о данном принципе, проце-

дуру признания того или иного действия недобросовестным 

и ее правовые последствия еще предстоит сформулировать и 

научно обосновать в будущем. 

В статье мы рассматриваем злоупотребление правом сле-

дователем (дознавателем), подозреваемым (обвиняемым) и его 

защитником, поскольку они являются основными и наиболее 

активными участниками уголовного процесса, без которых он 

теряет свою целостность. 

Разновидностями злоупотребления правом следователем 

являются избрание более суровой меры пресечения без учета 

обстоятельств, характеризующих личность подозреваемого 

(обвиняемого), и производство следственных действий, нетер-

пящих отлагательства, без достаточных к тому оснований. 

Сторона защиты имеет только один способ противостоять та-

кому злоупотреблению правом: подача жалобы во внесудеб-

ном и в судебном порядке согласно ст. 124, 125 УПК РФ или 

Уполномоченному по правам человека в РФ.  

Мы полагаем, что в этом заключается вторая проблема: 

подозреваемый (обвиняемый) и его защитник ограничены  

в средствах преодоления недобросовестного поведения со сто-

роны должностных лиц подразделений следственных органов. 

Однако необходимо отметить, что у стороны защиты есть воз-

можность признать процессуальные решения или действия 

следователя необоснованными непосредственно в ходе рас-

смотрения дела в суде. 

Третья проблема аналогична предыдущей: отсутствие 

средств воздействия у следователя (дознавателя) на злоупо-

требления правом стороной защиты.  

Обвиняемый и защитник нередко подают бесчисленные 

жалобы по одному и тому же предмету следователю1, затяги-

                                                           
1 См.: Тутикова И. А. Ябедничество или необоснованное обжалование 

в уголовном процессе России // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34). С. 451–453. 
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вают процесс ознакомления с материалами уголовного дела1, 

не являются на следственные действия без уважительных при-

чин и др.  

В УПК РФ необходимо конкретизировать определенные 

положения или установить новые с целью пресечения такого 

недобросовестного поведения: ввести критерии необоснован-

ности жалобы; определить случаи, когда обвиняемый и за-

щитник явно затягивают процесс ознакомления с материалами 

уголовного дела и др. 

Наиболее сложной и дискуссионной проблемой, по наше-

му мнению, является возможность злоупотребления правом 

судом. Казалось бы, нельзя усомниться в справедливости, бес-

пристрастности и объективности судей, представляющих со-

бой высококвалифицированных юристов с богатым практиче-

ским опытом. На наш взгляд, недостатки отечественной су-

дебной системы, отдельных положений УПК РФ, касающихся 

полномочий суда какой-либо инстанции, а также позиции 

Пленума ВС РФ, которые иначе толкуют нормы УПК РФ, яв-

ляются причиной злоупотреблений правом судебными орга-

нами.  

Профессор Н. Н. Ковтун не раз в своих статьях обращает 

внимание на то, что суд выполняет не возложенную на него 

функцию обвинения, и отсылает к позиции КС РФ, который 

переосмысливает «…незыблемые положения научной доктри-

ны и реалии правоприменительной практики»2. Стержневой 

тезис постановления КС РФ от 2 июля 2013 года № 16-П «По 

делу о проверке конституционности положений части первой 

статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбеки-

стан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда»: 

суд не выполняет функцию обвинения или защиты, он само-

стоятельно, свободно и независимо осуществляет судебную 

                                                           
1 См.: Дулкарнаев М. С. Установление срока для ознакомления обвиня-

емого и его защитника с материалами дела // Уголовный процесс. 2022. 

№ 12. С. 62–67. 
2 Ковтун Н. Н. Суды fema // Уголовный процесс. 2013. № 11. С. 20–27. 
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власть1, поэтому в действиях судьи, который возвращает дело 

прокурору с указанием другой квалификации, ухудшающей 

положение обвиняемого, нет уголовного преследования — все 

это проявления публичной власти активного в отыскании ис-

тины суда2. 

В заключение считаем необходимым отметить, что зло-

употребление правом как юридический феномен существует 

в императивных рамках уголовно-процессуальных отношений. 

По неопределенным причинам законодатель не устанавливает 

прямого запрета на недобросовестные действия, как в граж-

данско-правовых отношениях. Вместе с тем в научном сооб-

ществе не перестают говорить о злоупотреблении правом 

в уголовном процессе, посвящая многостороннему феномену 

свои исследования. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ doc-

ument/cons_doc_LAW_148711/ (дата обращения: 13.05.2024). 
2 См.: Ковтун Н. Н. Суды fema // Уголовный процесс. 2013. № 11. 

С. 20–27. 

https://www.consultant.ru/
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Сравнительное правовое исследование  

юридической конструкции диффамации 

 

В статье нами рассмотрен институт диффамации в совре-

менной России на стыке сравнительного правоведения и ко-

гнитивной лингвистики в сопоставлении анализируемого ин-

ститута в российском праве с аналогичным в странах общего 

права (США и Англия) в синхроническом и диахроническом 

аспектах. Нами предпринята попытка отобразить внутреннюю 

структурную целостность и функциональное единство диффа-

мации как межотраслевого института. В качестве теоретиче-

ской основы нами было выбрано определение юридической 

конструкции правового явления А. Ф. Черданцева как модели, 

отражающей сложное структурное строение урегулированных 

правом общественных отношений, юридических фактов или 

их элементов1.  

В современном российском праве диффамация квалифи-

цируется: 

1) как гражданско-правовой деликт: распространение 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его деловую репутацию (ч. 1 ст. 152 ГК РФ)2. 

Данная норма конкретизирована в постановлении Пленума 

ВС РФ от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике  

по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело-

                                                           
© Сазанова Я. А., 2024 
1 См.: Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридиче-

ской науке и практике. Екатеринбург, 1993. C. 131. 
2 СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
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вой репутации граждан и юридических лиц»1 как распростра-

нение не соответствующих действительности порочащих 

сведений; 

2) уголовно наказуемое деяние: клевета, распростране-

ние заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин-

ство другого лица или подрывающих его репутацию (ч. 1 

ст. 1281, ст. 306, 2981 УК РФ)2; 

3) административный проступок: оскорбление личности, 

выраженное в неприличной или иной противоречащей обще-

принятым нормам морали и нравственности форме (ст. 5.61 

КоАП РФ)3.  

Представленная парадигма демонстрирует, что норма ч. 1 

ст. 152 ГК РФ имеет дефиницию, но не имеет своего термина 

(в отличие от аналогичных норм уголовного (клевета) или ад-

министративного права (оскорбление)), однако по умолчанию 

данная норма воспринимается юристами как диффамация. 

Мы придерживаемся того мнения, что в РФ диффамация 

не нормативное, а скорее доктринальное понятие. Оно функ-

ционально ограничено и традиционно понимается как рас-

пространение порочащих сведений в иностранных государ-

ствах.  

В отличие от клеветы, при диффамации порочащие све-

дения могут и не носить клеветнического характера4.  

Однако общепринятое утверждение, что наиболее близ-

ким понятием к клевете в зарубежном праве является диффа-

мация5, по нашему мнению, частично верно, как и частично 

правильно отождествление диффамации только с «распро-

странением ложных сведений». 

Во-первых, содержание диффамации как правового ин-

ститута различно в национальных юрисдикциях в странах об-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/  

document/cons_doc_LAW_52017/#dst100032 (дата обращения: 24.05.2024). 
2 СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
3 СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1. 
4 См.: Борисов А. Б. Большой юридический словарь. Москва, 2010. С. 173. 
5 См. там же. С. 274. 

https://www.consultant.ru/
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щего права. Здесь диффамация не тождественна клевете хотя 

бы потому, что клевета (libel, slander, disparagement) — часть 

конструкции диффамации (defamation).  

Среди часто встречаемых определений диффамации в ан-

глоязычных научных источниках мы можем увидеть следу-

ющие.  

1. Публикование сведений о лице, принижающих его ре-

путацию за свое мнение, и которое противоречит правильному 

в каком-либо сообществе. В английском праве диффамация 

различается по следующим формам:  

а) постоянная: libel (пасквиль), размещение информации 

на письме, в законодательном акте, в виде изображения,  

в фильмах, в поведении, а также посредством электронных 

средств информации, то есть то, что можно видеть, осязать, 

обонять;  

б) непостоянная: slander (устная клевета), то, что можно 

слышать: речь, звуковые символы. Slander имеет только граж-

данско-правовую ответственность, в то время как libel может 

санкционироваться и уголовной1. 

2. Любое заведомо ложное сообщение в устной или  

письменной форме, наносящее ущерб репутации какого-либо 

лица, снижающее его почитание и уважение. Libel и slander — 

это два гражданских правонарушения, за которые преду-

смотрена материальная ответственность. При этом Libel — это 

то, что можно видеть, а slander — это то, что говорят или 

слышат2. 

3. Disparagement — принижение, уничижительное отож-

дествление чего-либо с чем-либо более низкого качества; 

в старом английском праве — сравнение кого-либо с кем-либо 

более низкого социального положения3. 

                                                           
1 См.: Oxford Dictionary of Law, 5th ed., edited by Elizabeth A. Martin, 

Oxford University Press. NY, 2003. P. 140, 287, 465. 
2 Gale Encyclopedia of American Law, 3rd ed., vol. 14 : Dictionary of 

Leagal Terms. Formally West’s Encyclopedia of American Law, Gale Cengage 

Learning, 2010. P. 69, 138. 
3 See ibid. P. 76. 
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Особенностью английской правовой доктрины является 

прямое указание на способы защиты ответчика при обвинении 

его в диффамации1:  

1) возможность доказать правдивость своих слов, при 

этом достаточно подтвердить истинность сути выдвинутого 

тезиса;  

2) если доказательства были сфабрикованы третьими ли-

цами, но использованы ответчиком, то такое поведение будет 

квалифицироваться как добросовестное заблуждение, которое 

освобождает от юридической ответственности. 

В РФ потерпевший вправе требовать опровержение лож-

ных сведений о себе, а также возмещение причиненного ему 

морального вреда. В силу ст. 208 ГК РФ срок давности для его 

подачи в суд не предусмотрен. В суд можно обратиться за за-

щитой только по тем фактам, которые реально имели место  

и которые можно проверить на соответствие.  

Потерпевший вправе требовать опровержение доказанно-

го факта клеветы в источнике, опубликовавшем ее. Для назна-

чения компенсации за нарушение деловой репутации, чести  

и достоинства будут учитываться различные обстоятельства, 

включая характер клеветы, распространенные ложные сведе-

ния, а также последствия нарушения для пострадавшего лица2. 

В российской доктрине и практике клевету обычно клас-

сифицирует следующим образом: 

— простая клевета;  

— клевета в публичном выступлении;  

— клевета в сети «Интернет»;  

— клевета с использованием служебного положения; 

— клевета о социально опасном заболевании человека;  

                                                           
1 Defamation Act 2013. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/ 

26/contents/enacted (acсessed 24.05.2024). 
2 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граж-

дан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц : постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 // СПС «Кон-

сультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_52017/#dst100032 (дата обращения: 24.05.2024). 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/
https://www.consultant.ru/document/cons_
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— клевета о совершении какого-либо преступления (про-

тив половой неприкосновенности, тяжкого и особо тяжкого 

преступления). 

Примечательно то, что если человеку сообщаются сведе-

ния о нем самом без распространения информации третьим 

лицам, то это не может быть признано клеветой, зато может 

расцениваться как оскорбление личности и причинение мо-

рального вреда. Ответственность за клевету санкционируется 

штрафом, принудительными или обязательными работами, 

лишением свободы.  

В российском праве термин «диффамация» отсутствовал 

не всегда. В Уложении о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 года различали диффамацию (оглашение истин-

ных сведений посредством публикования в печати) и клевету 

(разглашение ложной информации словом, письмом, симво-

лом, изображением).  

Устав о наказаниях 1864 года ввел уголовную ответствен-

ность за диффамацию как за разглашение сведений с намере-

нием оскорбить чью-либо честь.  

Со времен Артикула воинского 1715 года диффамация 

классифицировалась на устную клевету и пасквиль1. Пасквиль 

рассматривался как преступление, под которым понимались 

анонимная письменная клевета или анонимное письменное 

распространение порочащих сведений и санкционировался 

телесными наказаниями, каторгой, тюрьмой2. Устная клевета 

также была преступным деянием, наказывалась штрафом 

и тюремным сроком.  

Уголовное уложение 1903 года объединило клевету 

и диффамацию в одно преступление: опозорение, умышленное 

разглашение о лице обстоятельства, роняющего его в глазах 

других людей, вредящего его доброму имени. Опозорение —

русский аналог латинского слова «диффамация».  

                                                           
1 См.: Кутьина Г. А., Новицкая Т. Е., Чистяков О. И. Отечественное 

законодательство XI–XX веков. Москва, 1999. С. 292. 
2 Большой юридической словарь. URL: https://gufo.me/dict/law/пасквиль 

(дата обращения: 24.05.2024). 
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В Уголовном кодексе РСФСР (далее — УК РСФСР)  

1922 года под клеветой понималось оглашение заведомо лож-

ного и позорящего другое лицо обстоятельства (ст. 175). Ста-

тья 176 УК РСФСР уточняла понятие клеветы как высказан-

ная информация в печатном или иным образом размноженном 

произведении1. 

Итак, обобщая изложенное выше, мы делаем такой вывод: 

1) диффамация как правовое явление присутствует в рос-

сийском законодательстве, однако не озвучено термином в за-

конодательных актах. В связи с чем мы предлагаем изложить 

ч. 1 ст. 152 ГK РФ в такой редакции: «Распространение сведе-

ний, порочащие честь и достоинство другого лица или подры-

вающие его деловую репутацию — опозорение (диффама-

ция)»; 

2) целесообразно разграничить в УK РФ институты уст-

ной клеветы и пасквиль (письменной клеветы) в ст. 1281,  

ст. 306, 2981 УК РФ, поскольку письменная речь — подготов-

ленная и осознанная, длящаяся во времени, имеет большее по-

ле охвата; наоборот, устная речь — спонтанна, импульсивна, 

скоротечна. Следовательно, пасквиль должен подразумевать 

более суровые правовые последствия, в отличие от клеветы 

устной. 

 

 

 

  

                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/ 

igpr/sov_gos/ugkod_22 (дата обращения: 24.05.2024). 

https://nnov.hse.ru/ba/law/
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О понимании правового государства 

современной молодежью 

 

Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ Россия является пра-

вовым государством, признавая верховенство права и закона  

в государственной и общественной жизни. Основной закон — 

высший правовой акт, обеспечивающий гарантии равенства 

прав и свобод граждан и человека независимо от различных 

дискриминационных факторов. 

Отсутствие точного определения правового государства  

в законодательстве приводит к появлению разных интерпрета-

ций этого понятия в доктринах, в результате этого понимание 

данного термина в научной и учебной литературе является до-

статочно субъективным и нечетким. Так, М. Н. Байтин под 

правовым государством понимает государство, в котором дея-

тельность государственных органов строго регулируется нор-

мами права, а основными целями функционирования являются 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина1.  

А. Б. Венгеров описывает правовое государство как живой 

организм, который защищает интересы каждого гражданина  

и обеспечивает стабильность общества с рыночной экономи-

кой и либерально-демократическим политическим режимом2. 

                                                           
© Ускова А. Д., 2024 
1 См.: Байтин М. Н. Сущность права. 2-е изд., доп. Москва, 2005. С. 102. 
2 См.: Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник. Москва, 

2006. С. 8. 



139 

Следует признать, что в целом рассматриваемое понятие явля-

ется собирательным. 

Среди молодежи нами был проведен социологический 

опрос на тему «Правовое государство в России». В опросе 

приняли участие 112 человек в возрасте от 18 до 24 лет. Было 

установлено следующее: 

— большинство участников анкетирования (62,5 %) по-

нимают, что такое правовое государство и дают верное утвер-

ждение; 

— абсолютно все респонденты (100 %) ответили, что  

в Конституции РФ закреплены основные права граждан РФ; 

— знают свои права 77,5 % опрошенных; 

— считают право эффективным регулятором обществен-

ных отношений 87,5 %; 

— большинство опрошенных (85 %) проголосовало, что 

в нашей стране существует правовое государство; 

— люди вправе воздействовать на политику, считают 

62,5 %.  

Примерно одинаковая ситуация сложилась относительно 

того, признаются и гарантируются ли в РФ на деле права 

и свободы человека и гражданина:  

— однозначно да ответили 47,5 %;  

— скорее да, чем нет решили 42,5 %;  

— в РФ средний уровень правовой защиты человека счи-

тают 85 % респондентов;  

— оценили уровень исполнения законов как средний  

87,5 %.  

Опрос показал, что случаи нарушения наших прав еще 

присутствуют, но РФ стоит на пути создания правового госу-

дарства.  

Проанализировав результаты проведенного нами опроса, 

мы можем предложить следующие рекомендации по улучше-

нию понимания содержания понятия «правовое государство»: 

1) проведение образовательных программ и медиа-

кампаний с целью повышения осведомленности граждан о по-

нятии «правовое государство»; 
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2) создание платформы для активного участия граждан в 

политической жизни, где они могут выражать свое мнение  

и участвовать в решении важных вопросов; 

3) обеспечение прозрачности политической системы  

и ее институтов для повышения уровня доверия граждан к по-

литикам и государству. 

Основываясь на результатах опроса, следует заключить, 

что, по мнению современной молодежи, РФ является право-

вым государством, но оно не реализовано в полной мере. Для 

достижения идеала потребуется время.  

К направлениям работы по достижению правового госу-

дарства в современной России следует отнести: 

1) противодействие коррупции и ее проявлениям (напри-

мер, кумовство при назначении на должности); 

2) борьбу с правовым нигилизмом: скептическим, равно-

душным, а порой и отрицательным отношением к праву, по-

скольку оно разрушает личность человека и подрывает поря-

док в стране; 

3) профилактику инертности в государственном аппарате: 

построение эффективного правового государства предполагает 

инициативных и ответственных руководителей, способных 

брать ответственность за принятые решения, а не ждать, что 

скажут сверху. 

Таким образом, идеальный образ правового государства 

отражен в положениях современной Конституции РФ, однако 

РФ еще не совсем сформированное правовое государство, по-

скольку многие конституционные положения не до конца реа-

лизованы на практике. 
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УДК 34.05 

 

К. Д. Фоменко, курсант  

Восточно-Сибирского института МВД России. 
Научный руководитель — Ю. С. Жалене 

 

Кодификация российского уголовного  

законодательства: история и практика 

 

Нормы уголовного права складывались не одно столетие. 

Каждый период нашей многовековой истории определяет свои 

способы решения формирования уголовных норм и наказаний 

по ним. В большинстве нормы фиксировали наиболее опасные 

противоправные поступки, которые определяли, какие наказа-

ния могут последовать за их совершение.  

На сегодняшний день уголовное право по-прежнему игра-

ет ведущую роль в российском законодательстве. Особо зна-

чимым в РФ является единственный главный источник, суще-

ствующий исключительно на федеральном уровне, — УК РФ. 

Систематизация законодательства имеет важную роль в си-

стеме права. Ее значение заключается в упорядоченности, поз-

воляющей юристам свободно ориентироваться в юридической 

технике. Кодификация отличается от других видов группиров-

ки правовых норм, таких как инкорпорация и консолидация, 

тем, что является законодательным процессом. Она проводит-

ся с целью устранения пробелов в законодательстве в дей-

ствующем правовом акте для дальнейшего наиболее динамич-

ного применения норм на практике. Существуют также колли-

зии или же противоречия, которые являются результатом при-

нятия законодательных актов, накладывающихся и противоре-

чащих друг другу. 

Ныне действующий УК РФ был принят 24 мая 1996 года, 

вступил в силу с 1 января 1997 года. УК РФ заменил действу-

ющий до его принятый Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, 
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который на протяжении долгого времени был актуальным для 

системы советского законодательства.  

В период хрущевской оттепели законодатели пришли  

к решению унифицировать уголовное законодательство, при-

вести его к единственному эталонному виду. Содержание Уго-

ловного кодекса РСФСР 1960 года в корне отличается от госу-

дарственных норм, существовавших до ее принятия, в сфере 

квалификации и определения меры наказания за совершенное 

преступление. Прежде всего, это касается государственных 

преступлений. Так, статья 58 Уголовного кодекса РСФСР 

1926 года является единственной в главе первой о контррево-

люционных преступлениях Особенной части. Контрреволю-

ционным признавалось любое действие, направленное на 

свержение, подрыв или ослабление власти рабочих крестьян-

ских советов и правительства Союза ССР, союзных и авто-

номных республик. К концу 1950-х годов заметно снижение 

применения данной главы и избираемых санкций на практике, 

в прежнем виде статья перестала применяться. Это означало, 

что использование данных норм на практике зависело от по-

литической обстановки и напряженности в стране, которая по-

сле многочисленной интервенции в тот период являлась 

крайне напряженной, поэтому принятие данной главы госу-

дарственным аппаратом в сфере законодательства Советского 

Союза было обосновано.  

После вступления в силу в 1961 году обновленного Уголов-

ного кодекса РСФСР уголовное законодательство в сфере пре-

ступлений против государства было сохранено, например, ст. 64 

«Измена Родине» и 65 «Шпионаж». На нынешнем этапе пре-

ступления, касающиеся и напрямую затрагивающие вопросы 

конституционного строя и безопасности государства, снова ста-

новятся актуальными и составляют одну из задач, стоящую перед 

руководством нашей страны. Особо напряженная геополитиче-

ская и политическая, экономическая и географическая обстанов-

ка нашей страны заставляет государственную власть действовать 

именно в этом направлении с целью закрепить и усилить суще-

ствующий государственный и общественный строй. 
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Приведем аргумент о том, что законодательство активно 

подстраивается к обстановке, происходящей как внутри стра-

ны, так и за ее пределами. Так, 4 мая 2022 года добавлен но-

вый состав правонарушения, предусматривающий админи-

стративную ответственность за публичные действия, направ-

ленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Министр 

МВД России В. А. Колокольцев отмечал, что «…на фоне спе-

циальной военной операции МВД пресекло порядка 4,5 тыс. 

административных правонарушений, связанных с дискредита-

цией Вооруженных сил РФ <...> возбуждено свыше 100 уго-

ловных дел»1.  

В зависимости от ситуации как в стране, так и за ее преде-

лами, статьи, касающиеся государственной измены, в частно-

сти государственной безопасности страны, в основных зако-

нодательных актах будут добавлять и изменяться. В современ-

ный период проведение специальной военной операции непо-

средственно влияет на дополнения и изменения в Уголовном 

кодексе нашей страны. Кодифицировать и систематизировать 

законодательство необходимо регулярно в связи с тем, что 

в условиях глобального прогресса преступления могут наби-

рать стремительные обороты и масштабность по их соверше-

нию, что неблагополучно будет влиять на климат российского 

общества. 

 

 

  

                                                           
1 Владимир Колокольцев выступил в ГД в ходе «правительственного 

часа» // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-

рации : офиц. сайт. URL: http://duma.gov.ru/news/55541/. Дата публикации: 

19.10.2022. 
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УДК 93:94  

 

А. Я. Яшнов, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 
Научный руководитель —  

канд. юрид. наук, доцент А. Н. Лушин 

 

Открытое освещение деятельности МВД СССР 

в журнале «Советская милиция»  

как начало диалога органов внутренних дел  

и населения страны: 1955 год 

 

В 1955 году в период политической «оттепели» ведом-

ственный журнал МВД СССР «Советская милиция» стал от-

крытым для обратной связи с населением страны. Обычные 

читатели получили возможность не только знакомиться с дея-

тельностью ОВД, но и выражать свое мнение по ряду вопро-

сов, связанных с состоянием и охраной правопорядка. Следует 

отметить, что на страницах журнала начали освещаться неко-

торые важные темы, которые в период авторитарного режима 

являлись официально закрытыми. Более того, читатели стали 

предлагать новые темы для будущих номеров журнала, реаги-

руя на проблемы, которые в период либерализации обще-

ственных отношений возникали перед ОВД. 

Статьи и очерки, опубликованные в журнале «Советская 

милиция» в 1955 году, отражали значение общественного 

мнения о роли ОВД для совершенствования их деятельности 

по охране общественного порядка и борьбе с преступностью 

в интересах государства и народа. 

На страницах журнала начали освещать не только целена-

правленную борьбу с преступностью, но и острые вопросы, 

связанные с профилактикой правонарушений, защитой прав 

и свобод граждан, а также аспекты взаимодействия милиции 

с другими государственными органами и общественными  
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организациями в рамках обеспечения безопасности советских 

граждан.  

Примечательно то, что установление обратной связи ре-

дакции ведомственного журнала с читателями позволило вне-

сти в периодическое издание дискуссионный элемент и при-

близить свою работу к насущным интересам и запросам обще-

ства. Это способствовало повышению эффективности работы 

ОВД, так как руководство МВД СССР постоянно знакомилось 

и своевременно реагировало на отклики и письма советских 

граждан в редакцию журнала. 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

В ОТРАСЛЯХ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА 
 

УДК 343.9 

 

Р. Р. Амиров, слушатель  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук, доцент Н. А. Телицын 

 

Особенности оперативно-розыскной характеристики  

преступлений, связанных с нецелевым расходованием 

бюджетных средств в сфере здравоохранения 

 

В РФ значительную роль в финансировании различных 

сфер жизнедеятельности общества играют бюджетные сред-

ства. Государственное финансирование рассматривается как 

эффективное усовершенствование наиболее значимых, по 

нашему мнению, отраслей экономики, а также адаптирование 

сфер реализации приоритетных направлений государства. Все-

гда есть и будут проблемы, связанные с аккумулированием 

бюджетной (денежной) системы РФ в качестве основного эта-

па выделения денежных средств на государственные целевые 

проекты. Здесь необходимо учитывать такие преступные дея-

ния, как хищение и нецелевое расходование бюджетных 

средств, в нашем случае — в сфере здравоохранения. В связи 

с этим стоит задача повышения коллективной безопасности 

сферы здравоохранения подразделениями, занимающимися 

оперативной деятельностью в ОВД, и другими силовыми бло-

ками.  

Главное место по борьбе с преступными проявлениями, 

связанными с нецелевым расходованием бюджетных средств  

в сфере здравоохранения, будут занимать оперативные под-

разделения экономической безопасности и противодействия 
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коррупции (далее — ЭБиПК). Данное подразделение тесно 

связано с выявлением типичных черт и особенностей подоб-

ной преступной деятельности. 

На наш взгляд, подразделения ЭБиПК должны правильно 

организовать и спланировать свою работу по противодей-

ствию преступности в сфере здравоохранения. Одной из глав-

ных особенностей является определение различных компонен-

тов оперативно-розыскной характеристики преступлений (да-

лее — ОРХП), на основании которых можно производить 

улучшение теоретических и тактических навыков по борьбе 

с категорией преступлений, которые направлены на противо-

правные деяния в области нецелевого расходования бюджет-

ных средств, а именно — в сфере здравоохранения.  

Определяя практическое значение ОРХП, отметим важные 

моменты, влияющие на эффективность деятельности опера-

тивных подразделений: 

— поиск признаков противоправных деяний в сфере здра-

воохранения посредством проведения определенных меропри-

ятий, а также определения лиц, способных их совершить; 

— активное повышение качества работы с анонимами; 

— повышение качества проведения процедуры, связанной 

с квалификацией противоправного деяния и действий лиц, 

к ним причастных; 

— результативная реализация оперативных вариаций и их 

проверка посредством проведения различного рода поисковых 

комбинаций в целях установления объективной картины про-

изошедшего; 

— выдвижение наиболее правомерного решения по ито-

гам проверки материалов. 

Вследствие этого, несомненно, важную роль в определе-

нии элементов преступного деяния продолжает играть ОРХП, 

а именно важна ее сущность, содержание различных характе-

ристик противоправного деяния, а именно уголовной, крими-

нологической и криминалистической, а также другие знания, 

позволяющие сформировать структурированную систему. Об-

ратившись к трудам Д. В. Гребельского, можно увидеть, что 
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ОРХП он определял как «…совокупность ряда информацион-

ных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между со-

бой, почерпнутых из различных информационных источников, 

входящих прежде всего в криминалистическую, криминологи-

ческую, психологическую, социологическую, экономическую 

и другие характеристики преступлений»1. 

Идеи, заложенные профессором Д. В. Гребельским, полу-

чили дальнейшее развитие в трудах различных авторов.  

По нашему мнению, наиболее содержательным и отвеча-

ющим потребностям оперативных подразделений ЭБиПК вы-

ступает определение, данное Н. А. Телицыным и Л. В. Ми-

щенко, которые считают, что ОРХП — это система обобщен-

ных данных о наиболее типичных свойствах преступления, 

проявляющихся в особенностях предмета преступного посяга-

тельства, способах осуществления и наиболее характерных его 

поисковых признаках и следах, а также категориях лиц, чья 

компетенция обеспечивает возможность его совершения, зна-

ние которых является информационной базой для организации 

оперативного обслуживания, предупреждения, выявления  

и раскрытия преступлений, а также принятия управленческих 

и оперативно-тактических решений в процессе борьбы с пре-

ступлениями экономической и коррупционной направлен-

ности. 

Выведем определение, связанное с темой нашей статьи: 

как совокупность типичных признаков преступного деяния, 

где выделяются поисковые признаки, отображающие сущ-

ность субъекта, способы и механизмы преступления, статью, 

интересующую нас, в УК РФ в разделе преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы  

и службы в органах местного самоуправления, истолкование 

феномена (предмета) преступления, которое дает нам возмож-

ность определить эффективность выявления, предупреждения 

и раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 2851 УК РФ. 

                                                           
1 Гребельский Д. В. О состоянии криминалистических и оперативно-

розыскных характеристик преступлений // Криминалистическая характери-

стика преступлений : сборник научных трудов. Москва, 1984. С. 73. 
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Проанализировав диспозицию указанного состава пре-

ступления, в качестве предмета преступного посягательства 

выступают денежные средства, выделенные на определенные 

цели. Бывают и спорные моменты в правоприменительной 

практике. Субъектом выступает должностное лицо, держатель 

бюджетных средств.  

Уголовное наказание по ст. 2851 УК РФ может нести не 

каждый специальный субъект, а лишь получатель бюджетных 

средств. Определяя способ совершения нецелевого расходова-

ния бюджетных средств в сфере здравоохранения, приведем 

следующий пример: бюджетными деньгами оплачены цели, 

рассчитанные на внебюджетные источники; выделенные по 

целевой программе бюджетные средства были израсходованы 

на финансирование иных организаций, в отношении которых 

они не были выделены и т. д. Говоря о следах, распределим их 

на группы:  

— материальные следы — то, что мы сможем увидеть  

и запечатлеть данные процессы; 

— идеальные следы — умственное сознание человека, 

память определенных лиц (свидетели и т. д). 

Таким образом, знание и понимание ОРХП позволяют бо-

лее детально рассматривать картину уже совершенного пре-

ступления; выявлять наиболее частые способы, механизмы  

и мотивы его совершения; определять список лиц, чья компе-

тенция позволяет осуществить данное преступление; выявлять 

характерные следы, образующиеся в процессе реализации пре-

ступного умысла, с целью организации успешной защиты изу-

чаемой сферы здравоохранения. 
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Методология допроса в работе следователя 

 

Ежедневно в своей профессиональной деятельности сле-

дователь имеет дело с индивидуально-типологическими чер-

тами человека, поэтому для правоохранителя крайне важно 

знать психологию человека и различные методы работы, что-

бы применять их при проведении допроса.  

Одним из распространенных является метод плохого и хо-

рошего сотрудника. В начале допроса с подозреваемым рабо-

тает сотрудник, который ведет себя невежественно и грубо, 

провоцирует агрессию и отторжение у допрашиваемого. Затем 

беседу ведет следователь, умеющий устанавливать психологи-

ческий контакт с подозреваемым, который пытается учесть 

особенности личности совершившего преступление. Необяза-

тельно принимать данный метод как игру «Добрый и злой по-

лицейский». Достаточно, чтобы человек почувствовал разницу 

между неуважением к своей персоне и, соответственно, по-

пытками помочь. 

Суть метода «Тактика Рейда» (Reid Technique), разрабо-

танного в США полиграфологом и бывшим офицером поли-

ции Чикаго Дж. Э. Рейдом в 1950-х годах, состоит в том, что 

опрашиваемого погружают в ситуацию высокого давления, за 

которой следуют сочувствие и предложение понимания и по-

мощи, но только в том случае, если он собирается признаться1.  

                                                           
© Андрианова У. Д., 2024 
1 См.: Седнев Р. И., Шаталов Е. А. Техника допроса по «Тактике Рей-

да», мнения «За» и «Против» // Юридические науки: legal sciences. 2019. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnika-doprosa-po-taktike-reyda-mneniya- 

za-i-protiv/viewer (дата обращения: 05.09.2024). 
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Особое внимание уделяется распознаванию невербальных 

проявлений и поведения допрашиваемого1. 

Технику Рейда часто критикуют, так как из-за активного 

психологического давления на допрашиваемого она порой 

приводит к признаниям и самооговорам от людей, которые 

преступлений не совершали, особенно когда допрашивают  

детей.  

В некоторых европейских странах эта методика допроса 

даже запрещена. Однако ученые отмечают, что незначитель-

ная корректировка стиля ведения допроса может привести  

к впечатляющим результатам, что определенно имеет большие 

перспективы в правоохранительной сфере2.  

При «полевом интервью» вопросы по обстоятельствам 

дела задаются следователем за пределами рабочего кабинета. 

В РФ есть прецеденты, по которым допрос в общественном 

месте признавали нарушением.  

Так, суд поставил под сомнение показания свидетеля, ко-

торого допрашивали в вестибюле метрополитена3. 

Из разъяснений ВС РФ следует, что если человек добро-

вольно сообщил сотруднику показания и подтвердил их прав-

дивость, не отказываясь от них, то это и будет считаться за-

конным основанием для их дальнейшего использования4. 

                                                           
1 См.: Седнев Р. И., Шаталов Е. А. Техника допроса по «тактике Рей-

да», мнения «за и против» // Юридические науки: legal sciences. 2019. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnika-doprosa-po-taktike-reyda-mneniya-za-

i-protiv/viewer (дата обращения: 27.09.2024). 
2 См.: Ученые: методика полицейского допроса доведена почти до со-

вершенства // Human Communication Research Naked Science : сайт. URL: 

https://naked-science.ru/article/sci/methods-of-police-interrogation-brought-

almost-to-perfection. Дата публикации: 15.08.2014. 
3 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 мая 2015 г. № А40-

178035/14-90 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 

URL: https sudact.ru/arbitral/doc/wGo4dAyqV55/?ysclid=lor6i1zmgm36755231

8://sudact.ru/arbitral/doc/wGo4dAyqV55/? ysclid=lor6i1zmgm367552318618 

(дата обращения: 27.09.2024). 
4 Определение ВС РФ от 3 февраля 2015 г. № А07-4879/2013 // Судеб-

ные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/57Qv 

y6MRXDNs/ ? Ysclid=lor6otxwkv20197441 (дата обращения: 27.09.2024). 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnika-doprosa-po-taktike-reyda-mneniya
https://sudact.ru/vsrf/doc/57Qv
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Популярным методом ведения допроса с преступником, 

особенно с серийными убийцами, является кинезическое ин-

тервью. Проходит по правилам стандартного допроса, но с од-

ной оговоркой: за подозреваемым наблюдают через специаль-

ное двойное стекло в комнате допроса. Сотрудник, ведущий 

допрос, дает возможность подозреваемому высказаться, вни-

мательно слушает его ответы, а сотрудник за стеклом наблю-

дает за невербальным поведением допрашиваемого с целью 

диагностики лжи.  

Методы минимизации и максимизации. При минимизации 

допрашиваемого вводят в заблуждение, уменьшая тяжесть со-

деянного им, то есть декриминализируют его. Возможный ис-

ход: человек, доверяя следователю, сознается в совершении 

уголовно наказуемых действий. При максимизации, наоборот, 

сотрудник преувеличивает степень общественной опасности, 

вред, нанесенный преступлением, грозит слишком большим 

сроком тюремного заключения и т. д. Возможный исход: ви-

новный под страхом наказания сознается в содеянном и наде-

ется на получение более мягкого наказания. Данные методы 

считаются спорными, так как имеют двоякий характер. 

В профессиональной деятельности следователи часто ис-

пользуют прием под названием «Вброс неожиданной инфор-

мации». Сначала предъявляются сведения, которые, по мне-

нию виновного, не могут быть известны следователю, но по-

нимание того, что «опасная» информация известна правоохра-

нителям, вызывает у допрашиваемого состояние стресса и бес-

силия, вынуждая виновного сознаться в деянии. 

Метод «когнитивное интервью» (авторы Р. Фишер и 

Э. Гейзельман)1. Назначение метода сводится к получению 

достоверной информации о преступлении от потерпевших или 

свидетелей с помощью приемов, основанных на достижениях 

когнитивной психологии, а именно на закономерностях рабо-

ты психических процессов, в том числе когнитивных — вос-

                                                           
1 См.: Климов И. А. ИНТЕР-энциклопедия: когнитивное интервью // 

Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2021. Т. 13. № 4. С. 114–127.  
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приятия, ощущения, внимания, мышления и, конечно, памяти. 

Особую роль в данном приеме играют принципы кодирования 

и воспроизведения получаемой человеком информации. Спе-

циалисты уверены, что если при выборе определенной тактики 

припоминания конкретный элемент недоступен, как бы забло-

кирован, то, подобрав верный из подходов, он станет доступ-

ным. С помощью когнитивного интервью следователь может 

активировать различные механизмы в сознании человека, ко-

торые напрямую связаны с входящей и выходящей информа-

цией, и тем самым повысить эффективность допроса для рас-

следования уголовного дела. 

Итак, для успешного решения профессиональных задач 

у следователя должен присутствовать арсенал различных ме-

тодов и приемов ведения допроса. Выбор нужной тактики ве-

дения допроса осуществляется следователем индивидуально  

с учетом личностных характеристик допрашиваемого и осо-

бенностей совершенного преступления.  
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Организация работы по раскрытию мошенничеств, 
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информационных технологий 

 

В настоящее время использование передовых информаци-

онных технологий, а также расширение доступа к интернету 

и сотовой связи приносят значительные выгоды как государ-

ственным органам, так и обществу в целом. Однако эти же 

технологии становятся инструментом для совершения мошен-

нических действий преступниками. 

Уголовное дело о мошенничестве, осуществленном с при-

менением информационных технологий, может быть иниции-

ровано по любому из критериев, установленных в ст. 166 Уго-

ловно-процессуального кодекса Республики Беларусь (да-

лее — УПК РБ). Согласно замечанию А. А. Лебедевой, чаще 

всего уголовные дела по этому типу мошенничества возника-

ютв результате заявлений физических лиц или уполномочен-

ных представителей юридических лиц о фактах мошенниче-

ских действий, причиненных их имуществу, или на основе 

информации, полученной в результате ОРМ сотрудниками 

правоохранительных органов1. 

При решении о начале уголовного дела о мошенничестве 

на основе оценки собранных доказательств производится пла-

нирование последующего расследования для проверки имею-

щихся и сбора дополнительных доказательств. В рамках дея-

тельности следователя при раскрытии мошенничества с ис-

                                                           
© Анишкевич И. О., 2024 
1 См.: Лебедева А. А. Расследование мошенничества, совершенного с 

использованием современных информационных технологий // Библиотека 

криминалиста. 2013. № 5. С. 234–244. 
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пользованием информационных технологий планирование оп-

ределяется как установление целей и задач при проведении 

оперативных, следственных и других процессуальных дей-

ствий. По мнению Н. Н. Потаповой и О. И. Долгачевой, пла-

нирование расследования является логической основой его 

организации1. 

Расследование мошенничества, совершаемого с примене-

нием информационных технологий, требует выполнения мно-

жества регламентированных действий в соответствии с 

УПК РБ. Тактика осуществления этих действий зависит от осо-

бенностей механизма преступления. Анализируя правопри-

менительную практику, В. В. Коломинов отмечает, что в ходе 

расследования данного вида мошенничества чаще всего прово-

дятся следующие следственные мероприятия: 

1) осмотр места происшествия, осмотр предметов (в пер-

вую очередь компьютерной техники и устройств) и документов; 

2) допрос лиц, процессуальное положение которых опре-

делено. В большинстве случаев это допросы потерпевших  

и свидетелей, а при установлении лиц, совершивших мошен-

ничество, — допросы подозреваемых и обвиняемых; 

3) обыск и выемка; 

4) назначение и производство разнообразных криминали-

стических экспертиз; 

5) получение образцов для сравнительного исследования; 

6) предъявление для опознания; 

7) очная ставка; 

8) следственный эксперимент и проверка показаний на 

месте2. 

                                                           
1 См.: Потапова Н. Н., Долгачева О. И. Прогнозирование и планирова-

ние в деятельности следователей и оперуполномоченных уголовного ро-

зыска при раскрытии и расследовании фактов дистанционных мошенни-

честв // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. 

№ 2 (32). С. 246–253. 
2 См.: Коломинов В. В. Расследование мошенничества в сфере компью-

терной информации: научно-теоретическая основа и прикладные аспекты 

первоначального этапа: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2017.  
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Идеальной ситуацией, по словам И. Г. Мухина, является 

проведение следственных действий, требующих глубоких зна-

ний в области информационных технологий (например, 

осмотр компьютерного оборудования) самим следователем, 

который обладает всесторонним пониманием материалов уго-

ловного дела (следственной картины) и, следовательно, спосо-

бен определить релевантность обнаруженной информации для 

дела (доказательственного материала) или ее незначимость1. 

Важным аспектом в борьбе с мошенничеством через ин-

формационные технологии является эффективное сотрудниче-

ство между следователем и правоохранительными органами. 

Это проявляется в совместных усилиях при раскрытии пре-

ступлений, согласовании действий в рамках закона и самосто-

ятельном выполнении каждым участником своих обязанностей 

под руководством следователя. 

Стоит упомянуть, что описываемый вид мошенничества 

имеет межрегиональный, а иногда и межгосударственный ха-

рактер, поэтому важным организационно-правовым аспектом 

является налаживание взаимодействия следствия, органов 

дознания с аналогичными органами других государств. Пра-

вовой базой в рамках СНГ для взаимодействия правоохра-

нительных органов государств — участников СНГ в рассле-

довании преступлений являются две конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным  

и уголовным делам, одна из которых заключена 22 января 

1993 года в Минске, а другая — 7 октября 2002 года в Киши-

неве. В данных конвенциях предусмотрено, что их стороны 

будут осуществлять взаимодействие в предупреждении, выяв-

лении, пресечении и раскрытии преступлений в различных 

сферах.  

Однако преступные действия непосредственно в области 

информационных технологий в конвенциях отражения не на-

шли, что является их недостатком.  

                                                           
1 См.: Организация расследования преступлений в сфере высоких тех-

нологий: учебное пособие / П. В. Гридюшко [и др.] ; под общ. ред. И. Г. Му-

хина. Минск, 2017. 
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Международным актом, заключенным в рамках СНГ  

и устраняющим данный недостаток, является Соглашение  

о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе  

с преступлениями в сфере информационных технологий, за-

ключенное 28 сентября 2018 года в Душанбе. 

Международная организация уголовной полиции — Ин-

терпол, с национальными бюро во многих странах, включая 

Республику Беларусь, играет ключевую роль в борьбе с транс-

национальным и трансграничным мошенничеством. Исполь-

зуя ресурсы Интерпола, можно эффективно розыскивать  

и идентифицировать мошенников, а также выявлять, предот-

вращать, пресекать и раскрывать международные мошенниче-

ские схемы. Запросы от правоохранительных органов и меж-

дународных организаций обрабатываются через специализи-

рованные каналы Интерпола. 

В заключение следует отметить, что организация работы 

по раскрытию мошенничеств, совершенных с использованием 

информационных технологий, требует от следователя, а также 

от всех заинтересованных ведомств и служб слаженной ра-

боты.  

В Республике Беларусь создана надлежащая нормативная 

правовая база, регулирующая противодействие как мошенни-

чествам, совершаемым с использованием информационных 

технологий, так и киберпреступности в целом.  

Следует признать, что борьба с его проявлениями будет 

эффективной только тогда, когда правоохранительные органы 

будут вооружены научными положениями и разработанными 

на их основе практическими рекомендациями по выявлению, 

раскрытию и расследованию данного вида преступлений. 
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Некоторые аспекты противодействия коррупции 

 в Российской Федерации 

 

Во все времена коррупция представляла особый интерес 

для исследователей этого явления1. Полагаем, огромное значе-

ние имеют поиск новых и развитие уже устоявшихся способов 

противодействия указанным явлениям. Согласно положению 

ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»2 коррупция — это злоупо-

требление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-

куп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде де-

нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для треть-

их лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими физическими лицами, a также совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридическо-

го лица. 

Такое широкое определение понятия коррупции, отсут-

ствие перечня статей, подпадающих под данное определение, 

                                                           
© Анишков Д. В., Вачаев В. В., 2024 
1 См.: Аснис А. Я. Уголовная ответственность за служебные преступ-

ления в России: проблемы законодательного закрепления и правопримене-

ния: дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 2005. С. 115. 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/do-

cument/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 21.08.2024). 

https://www.consultant.ru/
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предоставляют широкий круг полномочий правоприменителям 

для признания деяний коррупционными. Мы считаем, что 

именно совокупность всех опасных противоправных деяний: 

начиная от коррупционного поведения, дисциплинарных про-

ступков, административных правонарушений и заканчивая 

преступлениями коррупционной направленности и есть про-

явления коррупции. 

В рамках анализа противодействия коррупции мы рас-

смотрим некоторые вопросы совершенствования законода-

тельства, a именно обсудим спорные, на наш взгляд, вопросы 

квалификации ст. 2912 УК РФ, предусматривающей уголов-

ную ответственность за мелкое взяточничество. Опустив ана-

лиз понятия «взяточничество», отметим, что речь в ст. 2912 

УК РФ идет о таких случаях, когда передается или получается 

предмет взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей. 

Полагаем, что, конструируя состав указанной статьи, законо-

датель умышленно в разы снизил санкции за совершение та-

ких противоправных деяний. Так, наказание в виде лишения 

свободы по этой статье — до 1 года, a, если сумма взятки бу-

дет превышать 10 тыс. рублей, но получение будет осуществ-

ляться лицом, занимающим государственную должность РФ 

или государственную должность субъекта РФ, либо главой 

органа местного самоуправления, то наказание в виде лишения 

свободы составит от 5 до 10 лет.  

Представим такую ситуацию: указанное лицо получает 

10 500 рублей в виде взятки. За это деяние (ч. 4 ст. 290 УК РФ) 

наказание в виде лишения свободы (по сравнению ϲ наказани-

ем, предусмотренным в ст. 2912 УК РФ) увеличивается в пять – 

десять раз. Указанные санкции, установленные в УК РФ в зави-

симости от размера взятки в 10 тыс. рублей или в размере, 

превышающем 10 тыс. рублей, несоизмеримы, а такая позиция 

законодателя далеко не бесспорна. 

В статье 2912 УК РФ не содержатся такие квалифициру-

ющие признаки, как, например, совершение мелкого взяточ-

ничества группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой, вымогательство мелкой взятки. Получа-
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ется, что при указанных обстоятельствах взяточничество, если 

сумма не превышает 10 тыс. рублей, всегда будет квалифици-

роваться по ч. 1 ст. 2912 УК РФ. Мы считаем, что такое кон-

струирование нормы в УК РФ при наличии квалифицирующих 

признаков в аналогичных нормах (ст. 290, 291 УК РФ) не яв-

ляется обоснованным, логичным и структурированным. Мы 

убеждены, что именно дифференциация уголовной ответ-

ственности в зависимости от форм соучастия, более обще-

ственно опасного способа совершения деяния позволяет реа-

лизовать принцип справедливости в уголовном праве РФ.  

Конечно, при вменении мелкого взяточничества, совер-

шенного группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой, должна применяться ссылка на п. «в»  

ст. 63 УК РФ. Но как быть, если имело место вымогательство 

мелкой взятки, что, безусловно, повышает общественную 

опасность деяния? Ни законодатель, ни правоприменительная 

практика, ни практикоориентирующие документы ответ на 

этот вопрос не дают. 

В статье о мелком взяточничестве также не упоминается  

о совершении деяния иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации 

за незаконные действия (бездействие). Дело в том, что нормы 

ст. 290, 291 УК РФ предусматривают повышенную уголовную 

ответственность за взяточничество указанными лицами. Таким 

образом, не совсем понятна логика законодателя: либо счита-

ется, что иностранные должностные лица, должностные лица 

публичной международной организации не получают взятку  

за незаконные действия (бездействие) в размере, не превыша-

ющем 10 тыс. рублей, либо при конструировании нормы  

ст. 2912 УК РФ законодатель не посчитал необходимым диф-

ференцировать ответственность в зависимости от занимаемой 

должности, статуса взяткополучателя.  

Подводя итог, отметим, что существуют некоторые несо-

стыковки законодательных формулировок положений в нор-

мах о коррупционных преступлениях. Конечно, их нужно 

устранять, приводить нормы к единообразию, корреляции, 
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что позволит реализовать важный принцип справедливости 

в уголовном праве РФ.  

Профилактика коррупции, самих коррупционных деяний, 

коррупционного поведения заключается в формировании  

в первую очередь нетерпимости в обществе к коррупционному 

поведению, в усилении контроля за распределением и исполь-

зованием государственных бюджетных денежных средств, а 

также в совершенствовании законодательства по противодей-

ствию коррупции. 

Выявление и пресечение коррупционных правонарушений 

направлено на проведение проверок, связанных с выявлением 

коррупционного поведения, рассмотрение, разрешение и рас-

следование дел коррупционной направленности, коррупцион-

ных правонарушений, применение мер юридической ответ-

ственности к виновным лицам.  

Антикоррупционное образование и пропаганда должны 

включать антикоррупционные темы в образовательных про-

граммах, проведение информационных кампаний, направлен-

ных на повышение осведомленности граждан о признаках 

коррупционных деяний, вовлечение институтов гражданского 

общества в антикоррупционную деятельность.  

Таким образом, вопрос противодействия коррупции оста-

ется актуальным и сегодня, поскольку полностью искоренить 

ее невозможно. При этом мы уверены, коррупционные прояв-

ления возможно минимизировать, в том числе путем совер-

шенствования уголовного законодательства.  
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Применение в бухгалтерском учете нейронной сети 

 

В связи с увеличением объема данных бухгалтерского 

учета возникают трудности, связанные с обработкой и анали-

зом информации при помощи традиционных методов бухгал-

терского учета. В связи с этим неизбежно появляется потреб-

ность в обращении к нейронной сети (далее — нейросеть), 

способной быстро и эффективно выполнять обработку, анализ, 

прогнозирование показателей бухгалтерского учета. 

Нейросеть представляет собой модель, которая способна 

имитировать работу, осуществляемую в реальной жизни чело-

веческим мозгом. Нейроны — вычислительные системы, со-

стоящие из взаимосвязанных узлов, называемых нейронами, 

или перцептронами, которые работают параллельно для обра-

ботки входных данных и генерации выходных данных1. 

Рассмотрим некоторые преимущества нейросетей в бух-

галтерском учете по сравнению с традиционными методами: 

1) способность обрабатывать большие массивы информа-

ции за короткое время. Обработка этих же данных при тради-

ционных методах бухгалтерского учета займет большее коли-

чество времени, также не исключен человеческий фактор — 

допущение ошибки; 

2) распознание сложных моделей. Так как в нейросеть за-

ложена такая функция, как обобщение, то она способна выяв-

лять более сложные взаимосвязи финансовых и статистиче-

ских показателей, которые трудно будет заметить при анализе 

информации традиционными методами бухгалтерского учета; 

                                                           
© Антонов Ф. А., 2024 
1 См.: Боровская Е. В., Давыдова Н. А. Основы искусственного 

интеллекта : учебное пособие. 4-е изд. Москва, 2020. 
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3) адаптивность и самообучение. В настоящее время 

нейросеть постоянно совершенствуется и способна адаптиро-

ваться к новым данным и ситуациям; 

4) автоматизация и повышение эффективности. Так как 

нейросеть способна автоматизировать повторяющиеся задачи, 

то она способна сократить потребность в ручном труде, а так-

же повысить эффективность и скорость работы. 

К недостаткам нейросети, по сравнению с традицион-

ными методами бухгалтерского учета, можно отнести следу-

ющие: 

1) чтобы нейросеть выполняла функции по обработке  

и анализу информации, необходимо ее обучение, что требует 

большого объема данных1; 

2) так как в настоящее время нейросеть не до конца изу-

чена, то могут возникать такие препятствия, как недоверие  

к выполненной работе с помощью нейросети; 

3) использование финансовых данных для обучения 

нейросетей вызывает проблемы безопасности и конфиденци-

альности. 

Несмотря на эти недостатки, преимущества нейросетей  

в бухгалтерском учете перевешивают их ограничения. 

Перечислим основные области применения нейросетей  

в бухгалтерском учете: 

1) прогнозирование финансовых показателей (например, 

прогнозирование таких показателей, как выручка, прибыль, 

денежные потоки, рыночные тренды); 

2) обнаружение мошенничества (например, нейросеть 

способна распознавать подозрительные шаблонные транз-

акции); 

3) анализ финансовых отчетов (нейросеть способна ана-

лизировать различные формы: отчет о движении денежных 

средств, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результа-

тах, отчет об изменениях капитала и др.); 

                                                           
1 См.: Белов Р. А. Использование искусственного интеллекта в бухгал-

терском учете и аудите: новые возможности и вызовы // Научные высказы-

вания. 2023. № 8 (32). С. 51–55. 
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4) оптимизация налогового планирования (нейросети мо-

гут анализировать сложные налоговые правила и исторические 

данные для выявления возможностей минимизации налогов 

при соблюдении всех нормативных требований). 

Таким образом, можно сказать о том, что хоть и затраты 

на внедрение нейросетей в бухгалтерский учет велики, но это 

поспособствует полной автоматизации процессов, а также 

увеличит эффективность работы. 

Рассмотрим алгоритм применения нейросети в бухгалтер-

ском учете. 

1. Определить цели и области применения нейросетей: 

необходимо точно сформулировать цели внедрения, на что 

будет направлен данный процесс.  

2. Сбор и подготовка данных. 

3. Выбор архитектуры и разработка моделей: архитектура 

нейросети зависит в первую очередь от поставленных целей, 

задач; далее проектируется сама модель нейросети. 

4. Обучение и оценка моделей: чтобы нейросеть справля-

лась с желаемыми задачами, ее необходимо обучить; данный 

процесс можно назвать работой в тестовом режиме. 

5. Интеграция и развертывание: после выбора лучших 

моделей нейросетей необходимо интегрировать их в суще-

ствующие системы и процессы бухгалтерского учета органи-

зации. 

6. Мониторинг и адаптация. 

Таким образом, нейросети в бухгалтерском учете не толь-

ко удобны, но и способны эффективно обеспечивать анализ, 

прогнозирование информации. Как было отмечено выше, 

нейросеть имеет и некоторые минусы, но, несмотря на эти 

проблемы, совершенствование методов машинного обучения  

в будущем сделает нейросети мощнейшим инструментом для 

повышения эффективности и качества бухгалтерского учета. 
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Адвокатский опрос как средство доказательств  

в уголовном процессе 

 

Фиксированное ст. 86 УПК РФ право защитников соби-

рать доказательства — форма исполнения конституционного 

принципа состязательности и равноправия сторон1. В соответ-

ствии с указанной нормой адвокату-защитнику даны полномо-

чия по собиранию и представлению доказательств следующи-

ми способами: 1) получение предметов, документов и иных 

сведений; 2) проведение опроса лиц с их согласия; 3) истребо-

вание справок, характеристик, иных документов2.  

При изучении способов сбора доказательств защитником 

целесообразно обратить внимание на анализ второго спосо-

ба — проведение опроса лиц с их согласия (п. 2 ч. 3 ст. 86 

УПК РФ). Названный способ характеризуется, как правило, 

получением объяснений от граждан (потенциальных свидете-

лей), которые в той или иной степени могут иметь информа-

цию о расследуемом событии.  

Принципиальная важность допустимости осуществления 

рассматриваемого способа собирания доказательств заключа-

                                                           
© Антонова Д. В., 2024 
1 По жалобе гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение 

его конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации : определение КС РФ  

от 21 декабря 2004 г. № 467-О // Вестник Конституционного суда РФ. 2005. 

№ 3. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : феде-

ральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 22 апреля 2024 г.;  

с изм. от 15 мая 2024 г.) // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 

29.05.2024). 
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ется в следующем: опрос защитником может быть проведен 

лишь в случае согласия опрашиваемого лица (поэтому доми-

нирующее положение защитника в проведении опроса недопу-

стимо, а также недопустимо нарушение этических правил, 

предусмотренных Кодексом профессиональной этики адвока-

тов). Более того, лицо, подвергаемое опросу в рамках адвокат-

ской деятельности, не должно быть участником конкретного 

уголовного дела и иметь уголовно-процессуальный статус,  

о чем свидетельствует практика.  

Опрос представляет неформальный, а равно нерегламен-

тированный законодателем диалог между защитником и ли-

цом, располагающим сведениями о расследуемом событии. 

Ввиду отсутствия законодательных правил проведения опроса 

отсутствуют и специальные бланки (форма), в которых фикси-

руется получаемая информация. Защитник, например, может 

записывать всю получаемую необходимую информацию как в 

ежедневник (блокнот), так и на белый лист формата А4. 

Продолжая анализ проблем собирания доказательств за-

щитником посредством проведения опроса лиц с их согласия, 

обратим внимание на основные проблемы, выявленные нами  

в ходе изучения данной темы: 

— непризнание результатов опроса (содержащейся в них 

доказательственной информации) доказательствами, субъек-

тами, реализовывающими производство по уголовному делу1; 

— несовместимость опроса адвоката (ее отсутствие)  

и требований, предъявляемых к доказательствам уголовно-

процессуальным законом2; 

                                                           
1 Например: Апелляционное определение Белгородского областного 

суда от 10 сентября 2013 г. по делу № 33-2868 // СПС «КонсультантПлюс» : 

сайт. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOK 

I&n=74840#ufZQ8vTEcchM4xqn (дата обращения: 29.05.2024). 
2 Например: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Бугрова Александра Анатольевича на нарушение его конституционных прав 

пунктом 2 части третьей статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации : определение КС РФ от 4 апреля 2006 г. № 100-О // СПС 

«КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_-

doc_LAW_60927/ (дата обращения: 29.05.2024). 

consultantplus://offline/ref=DB1F9BC7535D4C400490D1AE06E1C55ABB593AD5701A472CFD1D3734A904C5A7B109C13ACAA2D298FE2EC4A609I4a8O
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
https://www.consultant.ru/document/
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— отсутствие процессуальной регламентации как формы 

проведения опроса, так и фиксации его результатов1. 

Согласно судебно-следственной практике протоколы  

адвокатского опроса не могут подменять собой протоколы  

допросов и не являются допустимыми доказательствами2.  

Так, согласно определению Конституционного Суда РФ  

от 28 февраля 2017 года № 335-О «…подвергается рассмо-

трению адвокатский опрос исключительно в качестве источ-

ника, призывающего к подтверждению фактов. Сам по себе 

данный документ, как и объяснение, не может служить объек-

тивным средством для установления обстоятельств дела, а по-

тому не может признаваться вещественным доказатель-

ством»3. 

Таким образом, мы можем сделать закономерный вывод, 

что само объяснение в чистом виде, а также и изложенные  

в нем сведения могут приобрести процессуальную форму 

лишь после производства допроса следователем ранее опро-

шенного защитником лица, то есть при составлении протокола 

допроса.  

В данном контексте необходимо отметить наличие Мето-

дических рекомендаций по реализации прав адвоката, преду-

смотренных п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6  

                                                           
1 Например: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-

на Бугрова Александра Анатольевича на нарушение его конституционных 

прав пунктом 2 части третьей статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации : определение КС РФ от 4 апреля 2006 г. № 100-О // 

СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_60927/ (дата обращения: 29.05.2024). 
2 Кассационное определение Третьего кассационного суда общей 

юрисдикции от 26 августа 2021 г. № 77-1900/2021 // СПС «Консультант-

Плюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc& 

base=KSOJ003&n=41069#4waJHAUy3t3zlaNY (дата обращения: 29.05.2024). 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Григоряна 

Романа Вячеславовича на нарушение его конституционных прав статьей 81 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение 

КС РФ от 28 февраля 2017 г. № 335-О // СПС «Гарант» : сайт. URL: https:// 

www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71532858/ (дата обращения: 

29.05.2024). 

https://www.consultant.ru/document/
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&
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Федерального закона 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в РФ»1.  

Авторы рекомендаций не советуют называть адвокатский 

опрос протоколом, ввиду того, что составление такого процес-

суального документа предполагается по результатам произ-

водства процессуальных действий, проводимых следственны-

ми органами. При составлении акта его можно отнести  

к иным документам как виду доказательств, предусмотренных 

п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ и отвечающих требованиям ст. 842.  

К сожалению, представленные к обозрению Методические 

рекомендации не носят нормативного (правового) характера, 

так как выработаны представителями научной доктрины  

и практики. Однако из изложенного вытекает целесообраз-

ность составления защитником протокола опроса лица с его 

согласия, в ходе составления которого должны отображаться 

ответы на заданные защитником вопросы.  

Вполне оправданным нам представляется требование о 

нормативном закреплении порядка организации, производства 

и фиксации результатов опроса защитником (адвокатом) лиц с 

их согласия. 

В рамках исследования вопроса о проведении защитником 

опроса лиц с их согласия мы солидарны с мнением  

В. В. Ясельской, согласно которому «…принципиальный во-

прос, требующий регламентации, — это вероятность адвока-

том использовать научно-технические средства для фиксации 

хода и результатов опроса лица. Вероятный свидетель не все-

гда может явиться в суд по объективным причинам (смерть, 

тяжелая болезнь, выезд за пределы страны и т. д.) Обстоятель-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ doc-

ument/cons_doc_LAW _36945/ (дата обращения: 29.05.2024). 
2 Методические рекомендации по реализации прав адвоката, преду-

смотренных п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-

ции» // Федеральная палата адвокатов Российской Федерации : сайт. URL: 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/methodical-reco 

mmendations-on-realization-of-the-rights-of-a-lawyer-under-paragraph-2-of-part-

1-of-a/ (дата обращения: 29.05.2024). 

https://www.consultant.ru/
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/methodical-reco
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ства могут воздействовать на невозможность установления 

истины, привести к вынесению неправосудных приговоров»1. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что итоги 

проведения адвокатом опроса лиц с их согласия в «чистом» 

виде не являются доказательствами по уголовному делу. Они 

могут стать доказательствами лишь после их «легализации» в 

порядке, установленном УПК РФ. Одним из главных правил, 

способствующих повышению результативности проведения 

опроса лиц с их согласия является налаживание контакта с по-

тенциальным свидетелем (либо иным лицом, располагающим 

значимой для расследования уголовного дела информацией). 

Конечно, для получения желаемого результата защитнику сле-

дует задавать как конкретизирующие, так и уточняющие во-

просы (в том числе рекомендуется чередовать открытые и за-

крытые вопросы). Такой подход призван выявлять противоре-

чия в полученной информации, а также принимать меры к их 

устранению.  

  

                                                           
1 Ясельская В. В. Некоторые проблемы проведения защитником опроса 

лиц с их согласия // Уголовная юстиция. 2018. № 12. С. 94. 



170 

УДК 343 

 

А. А. Арефьев, обучающийся  

Читинского суворовского  

военного училища МВД России. 

Научный руководитель — 

канд. ист. наук В. А. Маруев 

 

Проблемы противодействия преступлениям  

в сфере незаконного оборота наркотиков, 

совершаемым с помощью сети Internet 

 

В соответствии со статистикой, приводимой исследовате-

лем Д. А. Бражниковым, порядка 10 % процентов преступле-

ний, зарегистрированных на территории РФ в год, совершает-

ся в сфере незаконного оборота наркотических и психотроп-

ных веществ1. Исходя их тех же данных, количество употреб-

ляющих наркотические вещества граждан уменьшается.  

Проблема распространения обозначенных веществ обост-

ряется в связи с развитием систем коммуникаций, позволяю-

щих реализовать бесконтактный способ организации групп, 

связанных с производством и распространением запрещенных  

в нашей стране веществ. 

По данным сайта МВД России и приводимой им статисти-

ки, можно говорить о том, что с течением времени происходит 

увеличение количества выявленных случаев преступлений, 

которые не доходят до судебного процесса2. По нашему мне-

нию, это связано с тем, что выявить всю цепочку производства 

и распространения наркосодержащих продуктов весьма слож-

                                                           
© Арефьев А. А., 2024 
1 См.: Бражников Д. А. Криминологическая оценка наркоситуации 

в Российской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная прак-

тика. 2017. № 4. С. 112. 
2 Статистика и аналитика // Министерство внутренних дел Российской 

Федерации : офиц. сайт. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics 

(дата обращения: 10.02.2024). 

//мвд.рф./dejatelnost/statistics
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но в связи с новыми технологиями и использующими их алго-

ритмами деятельности преступных сообществ. 

Основываясь из данных А. П. Суходолова, уже к 2015 го-

ду практически половина преступлений, совершаемых в сфере 

распространения наркотиков, происходила с использованием 

сети «Интернет»1. В настоящий момент новые технологии 

способствуют более масштабному и относительно защищен-

ному от правоохранительных органов распространению.  

В большинстве случаев преступникам достаточно ресурсов 

мессенджера Telegram и наличие теневого интернета, что поз-

воляет сделать их участие в акциях по распространению неза-

конных веществ и иной продукции неопознанным2.  

Теневой интернет использует в работе цепь серверов, ко-

торая не позволяет отслеживать проходящую по ним инфор-

мацию. Поскольку программа «Тор» широко распространена  

в сети «Интернет», доступ к запрещенным приобретениям 

имеет серьезные масштабы, и без изменения самого принципа 

борьбы с кибер-перступностью, внедрения опережающих тех-

нологий, которые недоступны преступным организациям, се-

рьезно сократить число правопреступлений в интернете, по 

нашему мнению, не представляется возможным. 

Ресурсы теневого интернета позволяют пользователям са-

мостоятельно конструировать сайты, скрыто взаимодейство-

вать при помощи своего программного оборудования с други-

ми программами, при этом сохраняя анонимность3.  

Толчком к дальнейшему развитию теневого интернета 

стало распространение криптовалюты. Совершенно новый  

                                                           
1 См.: Суходолов А. П. Цифровые технологии и наркопреступность: 

проблемы противодействия использованию мессенджера «Телеграм» в рас-

пространении наркотиков // Всероссийский криминологический журнал. 

2019. № 1. С. 6. 
2 См.: Насыров Р. Р. Некоторые вопросы противодействия незаконно-

му обороту наркотиков в современных условиях // Вестник Уфимского 

юридического института МВД России. 2017. № 4. С. 90. 
3 См.: Поляков В. В. Криминалистические особенности бесконтактного 

способа совершения наркопреступлений // Известия Алтайского государ-

ственного университета. 2015. № 2. С. 84. 
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феномен цифровой экономики, отсутствие на первой стадии 

четкой правовой оценки его законности государственными 

образованиями стимулировал интерес всех преступных групп,  

в том числе и занимающихся распространением наркотиче-

ской продукции. Сама по себе крипта усложнила возможность 

отслеживания финансовых потоков физических и юридиче-

ских лиц со стороны государственного аппарата. 

Дополнительная анонимность, которую предоставляет 

криптовалюта, привела к сращиванию наркоторговли с крип-

товалютными биржами. Этот вывод подтверждается исследо-

ваниями М. М. Долгиевой, которая установила определенную 

взаимосвязь между количеством правопреступлений в сфере 

крипты и наркобизнеса1. 

Система шифрования, используемая в мессенджерах и со-

циальных сетях, также способствует сохранению анонимности 

организаторов незаконных акций. По нашему мнению, необ-

ходимо определиться, что считать более приоритетным — 

частную жизнь граждан или их безопасность. В РФ наиболее 

широкое распространение у наркоторговцев имеет сервис мес-

сенджера Telegram. 

Фактически неограниченное развитие технологий, форми-

рование искусственного интеллекта приводят к тому, что  

у правоохранительной системы отсутствуют возможности 

приспособиться и выработать максимально эффективные ал-

горитмы борьбы с подобного рода преступностью.  

Примером может стать облегчение программирования 

мессенджеров, программ и сайтов с помощью специализиро-

ванных программ. Оказывается, что нет необходимости разби-

раться в программировании для того, чтобы сделать собствен-

ное приложение и чат-боты. Последние значительно ускоряют 

обработку сообщений и скорость реакции. Они постоянно со-

вершенствуются в связи с развитием искусственного интел-

лекта. 

                                                           
1 См.: Долгиева М. М. Криптовалютная наркоторговля в России и за 

рубежом // Вестник Воронежского института МВД России. 2018. № 4.  

С. 178. 
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Совмещение анонимных ресурсов и чат-ботов фактически 

создает автоматизированную систему, которая может распро-

странять нужную информацию или (в нашем случае) веще-

ства. В этих условиях физические лица, привлекаемые для со-

вершения правопреступлений, будут использоваться только  

в рамках транспортировки веществ. Однако охота за распро-

странителями не будет вести к ликвидации всей системы про-

изводства, поставки и реализации запрещенной продукции. 

Также стоит отметить и активное распространение VPN-

сервисов, которые позволяют обходить ограничения, связан-

ные с блокировками ресурсов сети «Интернет» со стороны 

государственных структур. Фактически складывается ситуа-

ция, что государство не может полностью блокировать те ре-

сурсы всемирной паутины, которые считает опасными. 

Таким образом, помимо необходимости развития науко-

емкости технологий системы МВД России, которые возможно 

применять для противодействия всему спектру преступлений, 

совершаемых в сети «Интернет», представляется нужным  

и совершенствование правовых оснований. Анонимность 

пользователей, наличие теневого интернета и доступа к нему, 

использование крипты, VPN-сервисов — все это представляет 

серьезную проблему для расследования дел в сфере незакон-

ного оборота наркотических и психотропных веществ. Право-

вая система и правовое сознание должны оценить уровень 

угрозы обществу от анонимности и принять не совсем попу-

лярные оценки и меры, которые позволят более агрессивно 

реагировать на проявление анонимности там, где она может 

нанести вред общественным, государственным интересам. 
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А. А. Арыков, курсант 
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Научный руководитель – 

канд. юрид. наук, доцент Е. С. Кудряшова 
 

Адвокатское расследование как основной признак  

реализации принципа состязательности сторон 

в уголовном судопроизводстве Российской Федерации 
 

Принцип состязательности сторон, закрепленный в ст. 15 
УПК РФ1, предполагает, что каждая сторона в уголовном су-
допроизводстве должна иметь равные возможности для реали-
зации своих прав и интересов в рамках судебного и досудеб-
ного производств. Это может выражаться в одинаковом досту-
пе к информации, доказательствам и возможности их собира-
ния, оценки и последующего использования. 

Для успешной реализации вышеуказанной основополага-
ющей формулы имеет место реализация института адвокат-
ского расследования, также называемого параллельным рас-
следованием. Под ним следует понимать процессуальную дея-
тельность, осуществляемую адвокатом-защитником по соби-
ранию, оценке и хранению доказательств в соответствии с за-
конодательством, целью которой является успешная защита 
прав и интересов своего клиента. 

Обращаясь к процессуальным инструментам адвоката-
защитника, направленным на собирание доказательств, в соот-
ветствии со ст. 86 УПК РФ, можно выделить следующие:  

— получение предметов, документов и иных сведений;  
— опрос лиц с их согласия;  
— истребование справок, характеристик и иных докумен-

тов от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и организаций, 

                                                           
© Арыков А. А., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=466833&dst=100001#ecINHMUm

HVjArUR71 (дата обращения: 22.05.2024). 

https://www.consultant.ru/
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которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы 
или их копии1. 

Смотря на так называемые процессуальные инструменты 

адвоката-защитника, можно сказать, что их количество сильно 

ограничено по сравнению с возможностями стороны обвине-

ния, выражающимися в первую очередь в проведении след-

ственных действий. 

Также стоит отметить условие о значимости обстоятель-

ств уголовного дела для удовлетворения поступившего хода-

тайства со стороны защиты, закрепленного в ч. 2, ч. 22 ст. 159 

УПК РФ. К сожалению, на практике встречаются прецеденты, 

связанные со злоупотреблением данным положением стороной 

обвинения. Другим положением, способным ограничить со-

стязательность сторон, является ст. 88 УПК РФ, которая за-

крепляет право стороны обвинения в признании доказатель-

ства недопустимым.  

Анализируя вышеперечисленное, мы можем сделать  

вывод о том, что адвокат-защитник не наделен правом полно-

ценного расследования, на которое, в отличие от него, упол-

номочен следователь (дознаватель) в соответствии с п. 3 ч.  

2 ст. 38 УПК РФ. Кроме того, на законодательном уровне за-

креплены положения, которые выражают явное правовое пре-

восходство стороны обвинения, что в корне стирает действи-

тельную реализацию принципа состязательности сторон, од-

ним из основных признаков которого является работоспособ-

ность рассматриваемого нами института адвокатского рассле-

дования. 

В ходе исследования нами проведено анкетирование среди 

адвокатов Московской и Саратовской областей, в котором 

приняли участие 23 респондента.  

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : феде-

ральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 22 апреля 2024 г.;  

с изм. и доп., вступ. в силу с 15 мая 2024 г.) // СПС «КонсультантПлюс» : 

сайт. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= LAW 

&n=466833&dst=100001#ecINHMUmHVjArUR71 (дата обращения: 

22.05.2024). 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
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Результаты анкетирования: 

1. На ваш взгляд, необходим ли институт адвокатского 

расследования в уголовном судопроизводстве РФ? 

Да, необходим — 95,7 %. 

Нет, в нем нет надобности — 4,3 %. 
Не задумывался над данным вопросом — 0 %. 

2. Хватает ли вам при осуществлении адвокатской дея-

тельности способов, закрепленных в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, для 

собирания доказательств по уголовному делу? 

Да, хватает — 13 %. 

Нет, не хватает — 87 %. 

3. Как Вы думаете, в полной ли мере реализуется  

принцип состязательности сторон в уголовном судопроизвод-

стве РФ?  

Да, данный принцип реализуется — 13 %. 
Нет, данный принцип не реализуется — 87 %. 

4. По вашему мнению, насколько на реализацию пол-

ноценной состязательности сторон могло бы влиять наде-

ление адвокатов полномочиями, равными со следовате-

лями/дознавателями, в рамках осуществления процесса дока-

зывания? 

Большое — 91,3 %. 

Небольшое — 8,7 % 

Не имеет значения — 0 %. 

5. Встречались ли вам явления, связанные со злоупотреб-

лением положениями ст. 159 и ст. 88 УПК РФ со стороны 

следователей/дознавателей? 

Да, встречались — 73,9 %. 
Нет, не встречались — 26,1 %. 

Анализируя вышесказанное, стоит сказать, что института 

адвокатского расследования (параллельного) в уголовном су-

допроизводстве РФ не существует. Его отсутствие подрывает 

действительную реализацию одного из принципов уголовного 

судопроизводства — состязательность сторон. Данное явление 

является негативным, поскольку, казалось бы, основополага-
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ющая идея не реализуется, нарушая положения ст. 123 Кон-

ституции РФ1. 

Позиции адвокатов-респондентов определенно говорят о 

том, что институт адвокатского расследования в уголовном 

судопроизводстве РФ необходим, поскольку с помощью него 

реализуется основополагающий принцип состязательности 

сторон. Процессуальных инструментов, используемых для со-

бирания доказательств, не хватает для должного выполнения 

указанной функции. На наш взгляд, это является недопусти-

мым. Законодателю необходимо пересмотреть вопрос о введе-

нии института адвокатского расследования в уголовное судо-

производство РФ, а также расширения процессуальных ин-

струментов доказывания, что, определенно, положительно 

скажется на выполнении принципа состязательности сторон. 

 

  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100001#7R3QHMUQD6O4

hkov (дата обращения: 25.05.2024). 

https://www.consultant.ru/cons/
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А. В. Баженов, курсант  

Нижегородской академии МВД России.  

Научный руководитель —  
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К вопросу о сохранении или ликвидации  

стадии возбуждения уголовного дела 

 

Вопрос о сохранении или ликвидации стадии возбуждения 

уголовного дела является одним из самых острых и спорных  

в сфере правоприменения. Сторонники обеих точек зрения 

имеют веские аргументы: одни считают, что возбуждение уго-

ловного дела является ключевой стадией всего процесса рас-

следования, другие — что данная стадия только затягивает  

и усложняет процесс. Решение этой проблемы требует внима-

тельного и тщательного анализа данного института. 

В уголовно-правовых науках активно обсуждается тема-

тика целесообразности и главного места стадии возбуждения 

уголовного дела в системе уголовно-процессуального законо-

дательства.  

Многие процессуалисты (сторонники ликвидации) счита-

ют, что данную стадию необходимо выделить как самостоя-

тельную. На самом деле ликвидировать данную стадию не так 

уж и просто, поскольку ее существование длится уже сто  

лет в уголовном судопроизводстве. Более того, полный отказ 

от этой стадии вызовет большой резонанс и появление серьез-

ных процессуальных проблем как в теории, так и на практике1.  

Обратившись к УПК РФ, можно сделать вывод, что стадия 

возбуждения уголовного дела — это первоначальный этап, на 

котором формируются основы для дальнейшего судебного 

разбирательства.  

                                                           
© Баженов А. В., 2024 
1 См.: Алексеенко Л. И. К вопросу о необходимости стадии возбужде-

ния уголовного дела // Молодой ученый. 2018. № 23 (209). С. 59–60.  
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Во-первых, на этой стадии осуществляется первоначаль-

ный сбор всей информации, которая в последующем послужит 

доказательством в судебном разбирательстве; во-вторых, это 

позволяет правоохранительным органам установить факты 

преступления, определить его характер и выявить подозревае-

мых лиц. Сторонники сохранения стадии возбуждения уго-

ловного дела считают, что это необходимо для обеспечения 

законности и защиты прав граждан. Например, М. С. Строго-

вич, который считает, что «…возбуждение уголовного дела 

составляет начальный момент уголовного процесса. Существо 

этого процессуального момента заключается в решении органа 

расследования о необходимости реагирования на тот или иной 

факт как на преступление»1. С ним сложно не согласиться,  

поскольку правоохранительные органы обязаны реагировать 

на просьбы граждан и помогать им в решении проблем —  

об этом свидетельствует ст. 11 УПК РФ.  

На наш взгляд, стадия возбуждения уголовного дела вы-

ступает как некий фильтр, который позволяет провести полное 

расследование преступления, собрать все нужные доказатель-

ства и установить виновность или невиновность подозревае-

мого. Противники сохранения стадии возбуждения уголовного 

дела указывают на то, что она приводит к затягиванию про-

цесса и увеличению нагрузки на правоохранительные органы.  

В качестве основного аргумента можно привести научные 

труды А. И. Бастрыкина, где он повествует о том, что данная 

стадия — это «суррогат расследования», так как перво-

начально отсутствуют достаточные доказательства, в связи  

с этим возникает необходимость перепроверить ту или иную 

информацию2. На наш взгляд, будет целесообразнее проводить 

                                                           
1 Строгович М. С. Уголовный процесс : учебник для юридических 

высших учебных заведений. Москва, 1990. С. 150.  
2 См.: Рябинина Т. К., Ряполова Я. П. Сохранение стадии возбуждения 

уголовного процесса: новые аргументы в старой дискуссии // Уголовный 

процесс: от прошлого к будущему : материалы Международной научно-

практической конференции (Москва, 21 марта 2014 г.) / под ред. А. И. Баст-

рыкина: в 2 ч. Ч. I. Москва, 2014. С. 273–278.  
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сразу предварительное расследование и принимать решение  

о возбуждении дела уже на этой стадии.  

Следующим поводом к ликвидации стадии возбуждения 

уголовного дела является феномен бумажности, поскольку 

правоохранительные органы тратят большое количество вре-

мени на доказывание того, чего может и не быть вовсе. Так, по 

мнению В. Е. Гущева, «…чем больше накапливается практика 

правоприменения, тем очевиднее становится впечатление  

о некоторой формальности (бумажности) возбуждения уго-

ловного дела как самостоятельной стадии уголовного судо-

производства»1. Мы полностью разделяем данную точку зре-

ния, поскольку в нынешнее время четко виден дефицит кад-

ров, а именно следователей и дознавателей в ОВД.  

В большинстве случаев правоохранители не справляются 

с большим количеством работы, что вынуждает сотрудников 

больше времени проводить на работе. Это обстоятельство вле-

чет за собой снижение эффективности при расследовании пре-

ступлений. 

Нельзя не отметить тот факт, что на первой досудебной 

стадии уголовного судопроизводства тратится множество фи-

нансовых ресурсов, необходимых для проведения расследова-

ния и обеспечения правопорядка на данной стадии уголовного 

процесса. Сюда можно отнести экспертизы и исследования, 

охрану и безопасность, материальные затраты, судебные из-

держки.  

Подводя общий итог всему вышесказанному, мы считаем, 

что данную стадию необходимо ликвидировать по следующим 

основаниям: 

1) затягивание (замедление процесса доказывания); 

2) «бумажность» (увеличение нагрузки на правоохрани-

тельные органы); 

3) затратность (уменьшение расходов средств федераль-

ного бюджета). 

                                                           
1 Гущев М. Е., Кузьменко Е. С. Система поводов к возбуждению уго-

ловного дела: проблемы двойственного подхода к формированию // Россий-

ский следователь. 2015. № 20. С. 42–45. 
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Сохранение или ликвидация стадии возбуждения уголов-

ного дела — это сложный вопрос, который требует тщательно-

го анализа. Важно найти баланс между соблюдением законно-

сти прав и свобод граждан и эффективностью работы право-

охранительных органов. Важно разработать гибкие и четкие 

подходы к разрешению данной проблемы, которые позволят 

эффективно и грамотно справляться правоохранителям с воз-

ложенными на них обязанностями. 
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Противодействие преступлениям  

в сфере незаконного оборота наркотиков,  

в том числе совершаемым с использованием  

информационных технологий 

 

Одним из негативных факторов, влияющих на социаль-

ную напряженность, является значительный рост преступле-

ний в сфере незаконного оборота наркотиков с использовани-

ем информационных и телекоммуникационных технологий.  

В 2021 году по указанным направлениям зарегистрировано 

189 905 уголовных дел; в 2022 году — 179 732 дела; в 2023 го-

ду — 177 741 дело1.  

В настоящее время количество выявленных и подлежащих 

уголовному преследованию продаж наркотиков очень невели-

ко, большая часть связана с хранением или потреблением 

наркотических средств. Часть этих преступлений совершается 

с использованием информационных технологий.  

Именно благодаря использованию информационных  

технологий реализовывать криминальные проекты стало 

намного проще, а следы преступлений можно скрыть быстрее 

и легче. 

Раскрывать преступления, совершенные через интернет, 

сложно по следующим причинам: 

1) латентность преступлений в этой сфере; 

2) затруднен сбор доказательств; 

                                                           
© Байрамов М. Э. оглы, 2024 
1 См.: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. 

URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 20.03.2024). 
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3) улучшение мер безопасности мобильных приложений, 

используемых для установления связи между ломбардами, 

управляющими и покупателями наркотиков; 

4) недостаточный уровень сотрудничества с оперативно-

техническими подразделениями, такими как БСТМ МВД Рос-

сии, мобильными операторами и банками; 

5) нехватка кадров или недостаточный потенциал экспер-

тов и специалистов, занимающихся проверкой средств связи; 

6) нехватка в исследовательских центрах технической ба-

зы для извлечения данных с заблокированных устройств, уда-

ленной информации и облачных систем хранения во время 

экспертиз. 

Особенности преступности в РФ порождают проблемы, 

оказывающие негативное влияние на процесс раскрытия пре-

ступлений. Рассмотрим их более подробно. 

При выявлении преступлений, связанных с оборотом 

наркотиков в интернете, следователи сталкиваются с трудно-

стями уже на этапе возбуждения уголовного дела. Поводом  

и основанием обычно являются сообщения о преступлении 

или материалы, собранные оперативными подразделениями. 

Указанные факты могут быть зафиксированы, например, пу-

тем проведения ОРМ «Проверочная закупка», имеющего от-

ношение к одному или нескольким лицам.  

Изучив полученные материалы, следователи принимают 

решение возбудить уголовное дело. После этого должны быть 

допрошены лица, участвующие в оперативном расследовании. 

Далее следователи решают, проводить ли обыск дома подозре-

ваемого. 

Telegram — один из самых распространенных инструмен-

тов общения среди наркопреступников. При входе в эту сеть 

обеспечиваются полная конфиденциальность и отсутствие ка-

кой-либо цензуры. 

Алгоритм преступной деятельности обычно следующий: 

администраторы чатов, торгующих наркотиками, связываются 

с пользователями через другие сети и просят их перейти по 

ссылке, которая перенаправляет их на общение в Telegram. 
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В чате можно найти «вакансии» (залогодатели, поставщики, 

заведующие складами), виды лекарств, характер «работы» 

(распределение мелкого товара по разным направлениям), воз-

награждение за «работу», также можно задать вопросы по те-

ме «работа».  

Эти чаты обычно автоматически удаляются через опреде-

ленный промежуток времени, то есть пока подозреваемый 

находится под стражей связь с сайтом не восстановится.  

Несмотря на продолжающееся развитие информационных и те-

лекоммуникационных технологий, правоохранительные органы 

не имеют доступа к каналам и переписке по этому поводу.  

Так, гражданин Б. осужден за покушение на незаконный 

сбыт наркотиков в крупном размере в составе организован-

ной группы. В ноябре 2015 года он получил на телефон пред-

ложение о работе и ссылку на электронную почту. Затем он 

связался с пользователем и получил инструкции о том, как 

связаться со своим «работодателем» в Telegram Messenger. 

Затем на основе приведенного выше алгоритма он получил 

«работу»: его попросили разместить печатную рекламу у 

входа в место, где можно было приобрести наркотики. Через 

некоторое время модератор чата «Босс» предложил поездку 

в Приморский край. По прибытии гражданин Б. арендовал 

автомобиль, после чего ему было дано задание забрать из га-

ража сумки с наркотиками и сделать из них закладки. Он по-

грузил пакеты с наркотиками в арендованную машину и по-

шел делать из них закладки в ранее выбранную им локацию в 

мобильном приложении «2ГИС». Прибыв на место происше-

ствия, он выкопал яму и наполнил ее 20 килограммами нарко-

тиков, затем положил в яму четыре мешка, связанных скот-

чем, и закопал яму, прежде чем его арестовала полиция. 

Анализ данного примера показывает, что бесконтактный 

метод сбыта наркотиков с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий стал наиболее распро-

страненным, используемым наркопреступниками, поскольку 

он более безопасен, чем традиционные системы сбыта «лицом 

к лицу». Гражданин Б. использовал этот метод для осуществ-
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ления преступной деятельности в течение нескольких лет.  

Подобные системы распространения наркотиков затрудняют 

выявление лиц, причастных к совершению этих преступлений, 

и обеспечивают доказательную базу их причастности к пре-

ступной деятельности. 

Следующая проблема, возникающая в связи с этим, дли-

тельность доступа к информации. Наличие множества платеж-

ных систем (в том числе криптовалют), большое количество 

интернет-провайдеров и использование VPN — все это влияет 

на эффективность приема данных. 

В темной интернет-паутине «ДАРКНЕТ» передача данных 

происходит в зашифрованном виде (далее — DN), который 

часто используется как средство связи в сфере незаконного 

оборота наркотиков1.  

Подключиться к теневому интернету очень просто: необ-

ходимо обеспечить подключение к интернету на устройстве 

пользователя; использовать и подключаться к браузерам TOR, 

Firefox, Invisible, «Интернет Project», внешне похожим на при-

вычные нам браузеры (Google, Opera). Эти службы браузера 

используют шифрование поверх службы, что не позволяет ви-

деть посещаемые веб-сайты, но в некоторых случаях интернет-

провайдер может видеть, что они используются. Например,  

в DN находится крупнейший в РФ даркнет-рынок, специали-

зирующийся в основном на наркоторговле, а расчеты на нем 

осуществляются посредством криптовалют. 

Преступники, занимающиеся наркотиками, используют 

все возможности интернета для достижения своих преступных 

целей.  

Социальные сети, средства обмена мгновенными сообще-

ниями и форумы помогают сохранять анонимность во время 

торговли наркотиками, именно поэтому особое внимание 

                                                           
1 См.: Карпенко О. А., Шмырин Д. Ф. Криминалистические аспекты 

изучения личности преступника, совершающего преступления в сфере не-

законного оборота наркотиков посредством сети «Интернет» // Вестник 

Уральского юридического института МВД России. 2020. № 4. С. 93–96. 



186 

необходимо уделять криминалистическим экспертизам и их 

необходимости.  

Если исследование дает результаты, встает вопрос о про-

ведении контроля: проведения физических и химических про-

верок изъятых наркотических средств и оборудования, ис-

пользуемого для производства или упаковки наркотиков.  

При задержании подозреваемого необходимо изымать 

имеющиеся средства связи и подвергать их компьютерной 

экспертизе для решения проблемы наличия в таких програм-

мах, как WhatsApp и Telegram, писем, фотографий или видео-

изображений, свидетельствующих о причастности лица к не-

законному обороту наркотиков, факты, связанные с платежной 

информацией системы и историей браузера, но на практике 

они не всегда конфискуются при аресте подозреваемого, хотя 

в дальнейшем могут использоваться в качестве улик или по-

мочь раскрыть ряд преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Даже если средства связи будут кон-

фискованы, их общение с курьерами, кураторами и так далее 

не будет проверено. 

Наркопреступники начали эксплуатировать функцию 

«второе пространство» — вариант, при котором у пользовате-

ля есть два рабочих профиля с настройками, которые могут 

отличаться друг от друга, то есть даже если выемка и проверка 

состоятся вовремя, правоохранительные органы могут  

не найти доказательства из-за отсутствия экспертизы в этой 

области. В этом случае рекомендуется отправить средство свя-

зи на техническую проверку, что может надолго затянуться  

из-за отсутствия специалистов и технических средств. 

На следующем этапе следователи должны установить пре-

ступную цепочку, которая начинается с куратора и заканчива-

ется наркоклиентом. Необходимо отправить запрос в компа-

нию мобильного оператора для идентификации владельца но-

мера, в банк для получения выписки по счету о поступивших 

средствах; если известен IP-адрес человека, то можно полу-

чить от интернет-провайдера информацию о месте прожива-

ния, персональные данные, наиболее посещаемые сайты. 
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Необходимо рассказать о проблемах, возникающих на 

стадии предварительного расследования: 

1) длительный процесс получения постановления суда об 

изъятии охраняемых законом данных; 

2) длительные ответы на запросы телефонных компаний, 

банков и интернет-провайдеров; 

3) отсутствие контакта с сотрудником, исполняющим за-

прос; 

4) недостаточный электронный документооборот: многие 

следователи направляли запросы через Почту России. 

Все эти факторы затягивают расследование и препятству-

ют рассмотрению дела по существу и своевременному привле-

чению к ответственности виновных. 

Полагаем, что важное значение в решении проблем, воз-

никающих при расследовании уголовных дел по онлайн-

торговле наркотиками, рассматриваемых в данной статье, име-

ет следующее: 

1) повышение эффективности взаимодействия между 

подразделениями и в ряде случаев между организациями; 

2) повышение уровня подготовки специалистов и экс-

пертов; 

3) обновление материально-технической базы; 

4) улучшение взаимодействия между организациями, по-

лучающими запросы;  

5) внедрение электронного документооборота. 
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А. В. Баканова, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — С. А. Смирнов 
 

Применение IT-технологий  

для противодействия в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

 

Проблема незаконного оборота наркотиков представляет 

серьезную угрозу для современного общества. Для борьбы  

с наркобизнесом правоохранительные органы обращаются  

к помощи IT-технологий, которые предлагают инновационные 

решения для выявления и ликвидации наркосетей. 

Рассмотрим передовые IT-технологии, применяемые для 

пресечения оборота наркотиков, их преимущества и недо-

статки. 

1. Использование алгоритмов обработки больших объе-

мов данных (BigData) позволяет обрабатывать огромное коли-

чество данных, полученных из различных источников, чтобы 

выявлять скрытые закономерности и связи в деятельности 

наркоторговли, которые могут быть невидны при традицион-

ных методах расследования. 

2. Использование искусственного интеллекта и машинно-

го обучения (MachineLearning) применятся для моделирования 

потенциальных мест совершения преступлений и анализа эф-

фективности проведения операций. Нейросети помогают об-

наружить сайты по продаже наркотиков, замаскированные под 

продажу обычных товаров. Система машинного обучения спо-

собна фильтровать опасную информацию от нейтральной  

и обосновывать свои выводы. Метод основан на комбинации 

искусственных нейронных сетей и экспертных знаний лингви-

стов и специалистов по MachineLearning. Нейросеть ищет 

                                                           
© Баканова А. В., 2024 
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определенный контент по словам, присваивая им весовые ко-

эффициенты, и определяет вероятность того, что конкретный 

сайт содержит запрещенную информацию. 

3. Компьютерное зрение применяется для анализа видео-

материалов с камер наблюдения и помогает автоматически 

распознать подозрительное поведение лиц. Интеллектуальные 

системы видеонаблюдения, установленные на железнодорож-

ных вокзалах, в аэропортах и местах пересечения госу-

дарственных границ, способны выявить людей, перевозящих 

наркотики. Даже если наркокурьер перемещает запрещенные 

вещества, поместив их в себя различными способами  

(например, ректально), это можно выявить с помощью совре-

менных систем распознавания лиц со специфическим поведе-

нием. 

4. Современные технологии наблюдения — беспилотные 

летательные аппараты (дроны) могут использоваться для пат-

рулирования и мониторинга больших площадей, в том числе 

границ, способствуют выявлению и оперативному реагирова-

нию на контрабанду наркотиков. 

5. Сетевой анализ распознает, как устроены криминаль-

ные сети, помогает исследовать связи между лицами, причаст-

ными к наркоторговле, и выявлять не только ключевые фигу-

ры в преступных сетях, но и второстепенных членов сети, ко-

торые могут быть использованы для сбора информации. 

6. Киберразведка помогает отслеживать и анализировать 

активность в интернете, включая социальные сети и криптова-

лютные транзакции, позволяет находить онлайн-платформы 

для продажи наркотиков и отслеживать их продвижение  

и распространение. Совместная работа администраций мес-

сенджеров и правоохранительных органов позволяет им раз-

рабатывать эффективные стратегии, которые могут помочь в 

ограничении потока наркотиков через интернет. 

7. Геоинформационные системы помогают визуализиро-

вать и анализировать географические данные для отслежива-

ния маршрутов перемещения наркотиков и выявлять наиболее 

проблемные территории. 
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8. Для борьбы с наркоторговлей на международном 

уровне используются облачные платформы для обмена ин-

формацией между правоохранительными органами различных 

ведомств и стран.  

Все это можно отнести к положительным сторонам ис-

пользования IT-технологий, тем не менее их применение имеет 

и отрицательные аспекты: 

— высокая цена: внедрение и дальнейшее использование 

передовых IT-систем требует значительных финансовых вло-

жений; 

— собранные и хранящиеся в больших объемах личные 

данные могут привести к утечке информации и нарушить за-

щиту персональных данных граждан; 

— для успешного внедрения и использования современ-

ных IT-технологий сотрудники правоохранительных органов 

должны быть специально обучены, поэтому необходимо нали-

чие дорогостоящего оборудования и это требует много вре-

мени;  

— проблема кибербезопасности: системы, использован-

ные правоохранительными органами, могут подвергаться ха-

керским атакам и вирусам, таким образом, наркоторговцы мо-

гут использовать уязвимости в IT-системах, чтобы избежать 

обнаружения и продолжать незаконную деятельность. 

Информация, полученная сотрудниками ОВД в результате 

традиционных методов расследования, и применение IT-

технологий являются неотъемлемыми частями для выявления 

и предотвращения незаконного оборота наркотиков. 

Применение IT-технологий существенно облегчает и 

ускоряет выполнение задач, стоящих перед правоохранитель-

ными органами. 

На наш взгляд, для повышения эффективности работы ор-

ганов внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков необходимо не только внедрение IT-технологий, но  

и массовое привлечение общественности, международное со-

трудничество и создание программ по профилактике и лече-

нию наркозависимости.  
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Проблемы толкования 

криминообразующих признаков статьи 2824  

Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

9 мая 2024 года население России отметило 79-летнюю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот 

праздник — символ почтения памяти предков, сражавшихся за 

освобождение мира от нацизма.  

Современная политика РФ направлена на воспитание  

у подрастающего поколения патриотизма и нетерпимости  

к любому проявлению нацистских, экстремистских и иных те-

чений, угрожающих обществу. Сегодняшняя обстановка в ми-

ре вынуждает нас возвращаться к борьбе с названными про-

блемами. Одним из наиболее эффективных средств борьбы  

с запрещенными течениями является издание правовых пред-

писаний, устанавливающих преступления в данной сфере и их 

наказуемость.  

В условиях повышенной опасности отечественный зако-

нодатель вынужден внедрять нормы, препятствующие пропа-

ганде запрещенных течений. С 25 июля 2022 года вступили в 

силу изменения, вводимые в действие ст. 2824 УК РФ1. 

Названная норма устанавливает ответственность лица, по-

вторно совершившего любое из административных правона-

рушений, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ2.  

                                                           
© Балак П. А., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ doc-

ument/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 23.09.2024). 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ doc-

ument/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 23.09.2024). 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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Административная преюдиция, реализованная законода-

телем, свидетельствует об ужесточении ответственности за 

рассматриваемые общественно опасные деяния. 

Статья 20.3 КоАП РФ вызывала и не перестает вызывать 

дискуссии в юридической науке, что обусловлено дилеммами, 

к которым неоднократно обращались ученые. Вместе с внед-

рением указанного предписания возникли и трудности его 

квалификации ввиду ряда причин. Какие проблемы ожидают 

норму в уголовно-правовом пространстве? 

Оценочный предмет преступления. Согласно диспозиции 

ч. 1 ст. 2824 УК РФ уголовному наказанию подлежит пропа-

ганда либо публичное демонстрирование атрибутики и симво-

лики: 1) нацистской или сходной с ней до степени смешения; 

2) экстремистских организаций; 3) запрещенной федеральны-

ми законами, в отличие от первой разновидности, вторая обла-

дает меньшей степенью определенности. Согласно ст. 9 Феде-

рального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности» перечень запрещен-

ных организаций и описание их символики подлежат разме-

щению на сайте федерального органа государственной реги-

страции1. Если список запрещенных объединений и материа-

лов размещен на сайте Министерства юстиции РФ, то найти 

описание их символики на момент написания статьи не пред-

ставляется возможным. В связи с этим у правоприменителя 

возникает затруднение в определении символического изоб-

ражения экстремистских организаций, пропаганда и демон-

стрирование которых запрещена под угрозой наказания. 

Ярким примером описанной коллизии выступает симво-

лика движения ЛГБТ, признанного в РФ экстремистским:  

20 ноября 2023 года ВС РФ на закрытом заседании вынес ре-

шение по делу № АКПИ23-990С, которым удовлетворил иск 

Министерства юстиции РФ о признании названного междуна-

родного сообщества и его структурных подразделений экстре-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ doc-

ument /cons_doc_LAW_37867/ (дата обращения: 23.09.2024). 

https://www.consultant.ru/
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мистскими и запрещенными в РФ. Одним ее общепризнанным 

символом является радуга из шести цветов (исключен голу-

бой). С какими трудностями сталкивается правоприменитель? 

Так как официального акта, описывающего символику запре-

щенных течений, не представлено, безобидный «смайлик» или 

«эмодзи» в социальных сетях становится способом безнака-

занных демонстрации и пропаганды экстремистской символи-

ки, ответственность за которую установлена ст. 20.3 КоАП РФ 

и ст. 2824 УК РФ. Важно подчеркнуть, что законодатель четко 

отделяет символику ЛГБТ от радуги: 1) по количеству цветов; 

2) наличию голубого цвета. Об этом свидетельствует речь 

Председателя Комитета Государственной Думы по информа-

ционной политике, информационным технологиям и связи  

А. Е. Хинштейна: «Наши законы никаким образом не запре-

щают и не отменяют радугу. При одном условии: если изоб-

ражается именно классическая семицветная радуга, а не “ка-

стрированный” символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет»1.  

На первый взгляд это должно решать выявленную про-

блему, однако знак радуги в информационно-телеком-

муникационном пространстве имеет шесть цветов (без голубо-

го). Современные социальные сети позволяют неограниченно 

использовать этот символ в переписке, публикуемом материа-

ле, статусе, описании профиля и иных формах распростране-

ния. Помимо этого, спектр возможных для использования 

смайликов содержит флаг 6-цветной радуги, символизирую-

щий организацию ЛГБТ. Таким образом, каждый пользователь 

социальной сети может безнаказанно пропагандировать за-

прещенное в РФ течение, что противоречит исследуемым 

нормам административного и уголовного законодательства. 

Аналогичный коллизионный оттенок вносит и словосоче-

тание «до степени их смешения», размывая границы предмета 

преступления. Абстрагируясь от этого, можно признать без-

обидной радугу из шести цветов — без синего, но с голубым, 

                                                           
1 Федотова М. Хинштейн напомнил об отсутствии запрета на радугу 

после смены названия театрального фестиваля // КоммерсантЪ : сайт. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5796547. Дата публикации: 29.01.2023. 
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или из пяти цветов — без фиолетового и т. д. Однако введен-

ная законодателем конструкция подразумевает признание 

схожей символики запрещенной.  

Таким образом, оценочный характер названного кримино-

образующего признака влечет за собой ошибки применения 

рассматриваемого состава. 

Вина. Не подвергается сомнениям умышленная форма ви-

ны ст. 2824 УК РФ, что исключает совершение преступления 

по неосторожности. Однако в правоприменительной практике 

находят место случаи, при которых определить умысел лица, 

нарушающего закон, не представляется возможным.  

9 января 2023 года ВС РФ постановил, что 

«…демонстрацией нацистской символики признается ее пуб-

личное выставление, показ, ношение, вывешивание, изобра-

жение, воспроизведение на страницах печатных изданий или  

в фото-, кино- и видеоматериалах, тиражирование и другие 

действия, делающие ее восприятие доступным», к чему отно-

сятся в том числе татуировки.  

По данным «Российской газеты» в 2021 году привлечению 

к ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ массово подверглись 

заключенные с запрещенными татуировками. На наш взгляд, 

если не предоставлялось возможным предотвратить повтор-

ную демонстрацию татуировки запрещенного знака, лицо  

не может быть привлечено к уголовной ответственности по 

рассматриваемым составам. Аналогично не подвергаются 

наказанию по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ и ч. 2 ст. 2824 УК РФ ли-

ца, которые изготовили или сбыли без цели пропаганды за-

прещенную атрибутику и символику. В контексте примера та-

кими лицами являются татуировщики. 

Мы считаем, что в рассматриваемом случае отсутствует 

криминообразующий признак субъективной стороны преступ-

ления — вина. Из вышесказанного следует, что современная 

правоприменительная практика по ст. 20.3 КоАП РФ противо-

речит основополагающим идеям уголовного права, в некото-

рых случаях обесценивая ст. 2824 УК РФ. 
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Таким образом, проведенное исследование позволило сде-

лать выводы о современных проблемах толкования кримино-

образующих признаков ст. 2824 УК РФ. 

Первое. Употребление законодателем в ч. 1 ст. 2824 

УК РФ оценочных неопределенных категорий может повлечь 

ошибочную правоприменительную практику, нарушающую 

закон. 

Второе. На сегодняшний день в информационно-телеком-

муникационном пространстве находят место коллизионные 

примеры безнаказанной демонстрации и пропаганды экстре-

мистской символики и атрибутики, ответственность за кото-

рую установлена административным и уголовным законода-

тельством. 

Третье. Складывающаяся правоприменительная практика 

по ст. 20.3 КоАП РФ в некоторых случаях противоречит нача-

лам уголовного права — принципу вины, делая ст. 2824 УК РФ 

фиктивной нормой. 

В заключение стоит отметить, что, несмотря на необходи-

мость ужесточения ответственности за пропаганду нацист-

ских, экстремистских и иных запрещенных течений, законода-

телю следует тщательно прорабатывать издаваемое предписа-

ние, иначе норма будет фиктивна и не принесет ожидаемых 

результатов. 
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Наиболее значимые ценности в РФ — это свободы и права 

граждан. В рамках уголовного процесса именно права лично-

сти ограничиваются более, чем в любом ином направлении 

государственной деятельности.  

Защита свобод и прав граждан в рамках уголовного судо-

производства подразумевает комплекс мер, цель которых за-

ключается в том, чтобы были сформированы условия, позво-

ляющие реализовать субъективные права и законные интересы 

всех субъектов уголовного судопроизводства; восстановлены 

данные права в ситуации, если они были нарушены; достигну-

та безопасность субъектов уголовного процесса, их близких 

людей. 

В рамках уголовного судопроизводства обвиняемый и по-

дозреваемый имеет особенное процессуальное положение.  

С одной стороны, данное лицо является невиновным до тех 

пор, пока не будет доказана его виновность; с другой — у сле-

дователя и дознавателя должны наличествовать основания по-

лагать, что именно данное лицо совершило преступление, по-

этому к нему применяются меры процессуального принужде-

ния, а органы предварительного расследования осуществляют 

уголовное преследование. 

У обвиняемого, подозреваемого также есть личные свобо-

ды и права, которые находятся под государственной защитой.  

                                                           
© Балаян К. С., 2024 
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Итак, деятельность, направленная на защиту данных инте-

ресов и прав в рамках уголовного процесса, является превен-

тивной. Этот ее характер проявляется в процессе защиты сво-

бод и прав граждан от возможных нарушений и различного 

рода посягательства, но здесь мы можем говорить о правовос-

становительной и защитной функциях уголовного процесса. 

Характерная черта правовых отношений в данной сфере 

сводится к тому, что как государственные органы в целом, так 

и должностные лица, осуществляющие производство по уго-

ловному делу, имеют обязательства по формированию усло-

вий для реализации прав личности; предоставление необходи-

мой информации, но также реализация гражданами прав нахо-

дится в зависимости от их желания. Например, о праве заявить 

гражданский иск в рамках уголовного судопроизводства по-

терпевшего информирует следователь, разъясняя его права. 

Заявлять ли такой иск, решает непосредственно потерпевший 

(его представитель). 

Особенную роль в обеспечении прав и законных интере-

сов участников уголовного судопроизводства играют требова-

ния закона о получении разрешения на производство след-

ственных и процессуальных действий в суде. Здесь говорится 

в том числе об обоснованности и законности применения мер 

уголовно-процессуального принуждения. Необходимо устано-

вить: есть ли достаточные основания для ограничения свободы 

лица, являющегося подозреваемым или обвиняемым1. 

В качестве международных правовых актов, которые яв-

ляются универсальными и включают основные нормы и прин-

ципы относительно человеческих прав в рамках уголовного 

процесса, следует отнести те, которые были сформированы 

в рамках ООН. Ряд иных актов международного правового ха-

рактера признаны рекомендательными, поэтому их нельзя рас-

сматривать в виде документов, являющихся источниками оте-

чественного уголовного процесса. 

                                                           
1 См.: Муратова Н. Г. Уголовный процесс: проблемы и идеи. Москва, 

2021.  
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Первый международный многосторонний договор, кото-

рый рассматривается в виде базы для начала сотрудничества 

среди государств на основе прав человека, — Устав ООН  

1945 года. На страны-участники он возложил юридическое 

обязательство соблюдать наиболее значимые свободы и права 

граждан, исключая при этом те или иные дискриминации1.  

В РФ данный Устав не был ратифицирован, однако она 

приняла обязательства по соблюдению всех международных 

договоров, которые действовали на территории бывшего 

СССР. 

Следующий документ, который также является универ-

сальным, — это Всеобщая декларация прав человека. В ее 

рамках предложено то, что все государства по всему миру 

имеют каталог свобод и прав человека, который является об-

разцом для развития внутригосударственного законодатель-

ства в данной сфере. Демократические принципы и нормы, 

описанные в Декларации, повлияли на развитие российского 

законодательства.  

В постановлении Пленума ВС РФ от 31 октября 1995 года 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия» гово-

рится о том, что суды в рамках осуществления правосудия 

должны базироваться на том, что общепризнанные нормы  

и принципы международного права, которые прописаны  

в международных документах, и международные договоры 

РФ2. Аналогичная норма содержится в Конституции РФ  

(ч. 4 ст. 15)3. 

Декларативные акты Генеральной Ассамблеи ООН  

не имеют юридической силы на территории нашей страны  

и в рамках отечественного уголовного процесса использовать-

ся не могут. Данные декларации демонстрируют наиболее зна-

чимые правовые принципы, которые в дальнейшем могут быть 

                                                           
1 Действующее международное право. Т. 1. Москва, 1996. С. 7–33. 
2 Российская газета. 1995. 28 декабря. 
3 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 23.06.2024).  

https://www.consultant.ru/docu
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отражены законодателем в международных договорах и госу-

дарственном законодательстве1. 

Итак, следователю (дознавателю), чтобы обеспечить права 

и свободы участников уголовного судопроизводства, необхо-

димо правильно оформить процессуальный статус лица в уго-

ловном процессе, вынести соответствующее решение (напри-

мер, постановление о признании потерпевшим, протокол за-

держания лица по подозрению в совершении преступления, 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого). Далее 

предоставить информацию об этом лицу, предоставить копию 

процессуального документа, подтверждающего его статус, 

предложить поставить подпись в графе об ознакомлении, по-

яснить процессуальные права и обязанности, которые у него 

появляются, а также разъяснить ответственность. 

В юридической научной литературе нам встретились мне-

ния о том, насколько обоснованным является процесс произ-

водства следственных действий в зависимости от процессу-

ального статуса лица, участвующего в его производстве.  

По мнению В. В. Кальницкого, общая степень обоснован-

ности следственного действия будет находиться в прямой за-

висимости от процессуального положения, существующего  

у участника данного процесса, по отношению к которому про-

исходит осуществление следственных действий. 

Л. И. Петрухин придерживался того же мнения, так как со 

стороны законодательства наблюдается различный подход  

к ограничению прав, которые существуют у разнообразных 

субъектов уголовного производства. К примеру, согласно 

ч. 2 и 3 ст. 184 УПК РФ личный обыск может осуществляться 

лишь в отношении обвиняемых либо подозреваемых (лица, 

находящегося в помещении, в котором производится обыск, 

когда есть основания полагать, что оно скрывает при себе 

                                                           
1 См.: Мезяев А. Б. Назначение и исполнение наказаний в современном 

международном уголовном праве и процессе: некоторые новые тенденции // 

Основные тенденции развития современного права: проблемы теории и 

практики : материалы VI Национальной научно-практической конференции 

(Казань, 25 февраля 2022 года). Казань, 2022. С. 73–77. 
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предметы или документы, имеющие значение для уголовного 

дела). 

При изучении норм уголовно-процессуального права  

и Конституции РФ мы установили, что существуют некоторые 

права и свободы, которые нельзя ограничивать, вне зависимо-

сти от ситуации. В качестве примера приведем следующие:  

— отсутствуют основания для умаления достоинства лич-

ности;  

— каждый гражданин имеет право на то, чтобы ему была 

предоставлена юридическая помощь, которая является квали-

фицированной;  

— никто не должен переживать насилие, пытки и иное 

жестокое и унижающее достоинство человека наказание и об-

ращение и т. д. 

Факт ограничения прав личности должен контролировать-

ся со стороны судебных органов, как мы уже упомянули выше. 

Это подразумевает, что ограничение может быть осуществле-

но исключительно на основании судебного решения; ограни-

чение можно обжаловать в суде; на постоянной основе должен 

осуществляться контроль за тем, насколько присутствует 

необходимость продолжения данного ограничения и факта 

процедуры его отмены. Судебный контроль — это достаточно 

результативное средство правового характера. 

Подводя итог, отметим, что механизм реализации свобод 

и прав субъектов уголовного производства, а также лиц, тем 

или иным образом попавших в орбиту уголовного судопроиз-

водства, но не имеющих какого-либо процессуального статуса 

(например иное лицо, участвующее в обыске, осмотре), требу-

ет того, чтобы он совершенствовался законодателем в соответ-

ствии с развивающейся судебно-следственной практикой. 
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Криптовалюта как объект гражданского права 

 

Цифровые права представляют собой особую категорию 

прав, возникших в связи со стремительным развитием инфор-

мационных и цифровых технологий. Они охватывают широ-

кий диапазон вопросов, связанных с использованием инфор-

мации, цифровых данных и технологий в современном обще-

стве. 

Цифровые права включают в себя такие аспекты, как пра-

во на доступ к информации, правo на конфидeнциальнoсть 

данных, право на цифровую собственность, право на цифро-

вую безопасность и другие. Они направлены на усиленную 

защиту прав и интересов граждан в цифровом пространстве  

и обеспечивают им возможность свободного доступа к инфор-

мации, защиту персональных данных и конфиденциальность. 

Цифрoвые права играют важную роль в системе граждан-

ских прав, так как они направлены на регулирование отноше-

ний, связанных с использованием информационных техноло-

гий и цифровых ресурсов. Они дополняют и расширяют клас-

сические гражданские права, учитывая специфику цифрового 

общества и его особенности. 

Согласно ст. 1411 ГК РФ цифровые права — это обяза-

тельственные и иные права, содержание и условия осуществ-

ления которых определяются в соответствии с правилами ин-

формационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе пере-

дача, залог, обременение цифрового права другими способами 
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или ограничение распоряжения цифровым правом, возможны 

только в информационной системе без обращения к третьему 

лицу.  

Цифровые права не могут существовать отдельно от инве-

стиционных платформ, осуществляющих свою деятельность 

на законных основаниях. 

Цифровые права — это разновидность имущественных 

прав, которые позволяют совершать сделки с цифровыми  

активами, например, покупать и продавать оцифрованные об-

лигации через цифровые инструменты, право требования пе-

редачи драгоценных металлов, право обменивать цифровое 

отражение акций. 

В статье 4 Федерального закон от 2 августа 2019 года  

№ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием ин-

вестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» содержатся 

правила, на основании которых определяются условия осу-

ществления и содержание цифровых прав на инвестиционных 

платформах, действующих в рамках правового поля на терри-

тории РФ1. 

Перечень правил содержит в себе условия и требования, 

которые учитываются в договорах об оказании услуг по при-

влечению инвестиций и содействию в инвестировании. В нем 

описаны требования к участникам инвестиционной плат-

формы, порядок присоединения к таким договорам, содержа-

ние инвестиционного предложения, способы инвестирования,  

сроки передачи денежных средств участникам, размер возна-

граждения оператора платформы, информация, раскрываемая 

оператором, обмен информацией между инвесторами, приме-

нение мобильного приложения и другие положения, преду-

смотренные законом. 

Цифровые права имеют важное значение для обеспечения 

свободы и безопасности граждан в цифровом пространстве,  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_330652/ (дата обращения: 23.08.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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а также для более расширенного развития информационного 

общества и цифровой экономики. Их защита и соблюдение 

являются неотъемлемой частью современной системы граж-

данских прав и гарантируют устойчивое функционирование 

цифровой среды. 

Принципы, которыми следует руководствоваться при рас-

смотрении цифровых прав в рамках объектов гражданского 

права, содержатся в НПА РФ, из которых следуют те или иные 

основополагающие идеи и положения, определяющие наибо-

лее качественные черты и свойства.  

В соответствии с Основным законом РФ — Конституци-

ей РФ, каждый гражданин имеет право на свободное получе-

ние, дачу, произведение, распространение информации, а так-

же личную и семейную тайну, неприкосновенность частной 

жизни. Для цифровых прав этот принцип является основопо-

лагающим, он создает необходимость защиты в онлайн-среде  

со стороны государства.  

Принцип прозрачности и доступности информации.  

В ГК РФ содержатся требования к инвестиционной платфор-

ме, использующей информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Принцип защиты персональных данных. В соответствии  

с нормами Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» операторы и иные лица 

обязаны хранить данные в тайне, если иное не предусмотрено 

законодательством1.  

В целом обеспечение защиты цифровых прав требует со-

блюдения основных принципов, описанных выше, постоянно-

го анализа данных и своевременного обновления законо-

дательства в соответствии с постоянно изменяющейся цифро-

вой средой. 

На данный момент широко используемой и все более по-

пулярной в различных сферах экономики становится крипто-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment /cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 23.08.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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валюта. Однако ее регулирование также остается одним из 

наиболее важных вопросов в современном мире.  

Существующее законодательство в различных странах по-

разному относится к криптовалютам, что создает определен-

ные проблемы и вызывает неопределенность как для участни-

ков рынка, так и для правоохранительных органов. 

В обществе существует расхожее мнение о том, что крип-

товалюта в РФ до настоящего времени не признана имуще-

ством. Но в Федеральном законе от 31 июля 2020 года  

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валю-

те и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» закреплено, что у лица могут возни-

кать цифровые права на цифровую валюту, которой признает-

ся совокупность электронных данных (цифрового кода или 

обозначения), которые содержатся в информационной систе-

ме1. Они, в свою очередь, могут быть приняты в качестве 

средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ. 

Из вышеуказанной нормы можно сделать вывод, что циф-

ровые права распространяются и на криптовалюту. Если  

у гражданина возникают такие цифровые права, соответствен-

но, криптовалюта является имуществом.  

Конечно, можно сказать, что на криптовалюту не распро-

страняются цифровые права из-за фразы: «…которые предла-

гаются и (или) могут быть приняты в качестве средства плате-

жа, не являющегося денежной единицей Российской Федера-

ции, денежной единицей иностранного государства»2, однако 

данное суждение можно оспорить, так как во многих ино-

странных государствах криптовалюта признана официальным 

средством платежа. Более того, в силу геополитических изме-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 23.08.2024). 
2 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : феде-

ральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» : 

сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата 

обращения: 23.08.2024). 
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нений россияне потеряли возможность беспрепятственно вы-

водить денежные средства в фиатной валюте заграницу и по-

купать на данные денежные средства имущество. В связи  

с этим россияне могут, не выезжая за пределы РФ, приобрести 

недвижимость, транспортные средства, ювелирные изделия  

и т. д. за криптовалюту в таких странах, как ОАЭ, Япония, Ка-

нада, Германия, Филиппины, Мальта и др.  

Из вышесказанного следует следующий вывод: если крип-

товалюта является имуществом, соответственно, с дохода сле-

дует платить налоги. Об этом гласит Конституция РФ. Более 

того, в письме Федеральной налоговой службы РФ от 26 мая 

2023 года № СД-4-3/6639@ «О ведении деятельности, связан-

ной с торговлей криптовалютой» прямо указывается об обяза-

тельной уплате налогов с дохода от операций с криптовалю-

той1, именно из-за этого уклоняться от данных обязательств не 

рекомендуется.  

На сегодняшний день налоговые правила на доход от 

цифровой валюты и на любой другой доход не имеют отличий. 

Важно понимать, что обязанность уплаты налогов от торговли 

криптовалютами появляется в момент продажи криптовалюты 

на бирже за фиатную валюту. Расходы на покупку начинают 

учитываться в момент перевода фиатных валют в цифровую 

валюту. 

Основная проблема контроля уплаты налогов состоит  

в том, что на сегодняшний день в РФ невозможно отследить 

доход с цифровой валюты, так как децентрализованные крип-

тобиржи и сервисы, предоставляющие горячие кошельки для 

хранения цифровой валюты, не разглашают сведения о своих 

пользователях государственным органам. 

Обмен фиатных денежных средств на цифровую валюту 

происходит либо с помощью P2P-площадок на криптобиржах 

либо с помощью криптообменников, осуществляющих дея-

тельность как онлайн, так и в наземных пунктах обмена. 

                                                           
1 СПС «Гарант» : сайт. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 

doc/407262764/ (дата обращения: 23.08.2024). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
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P2P-площадку можно назвать доской объявлений, где 

встречаются продавцы и покупатели криптовалют. Купля-

продажа цифровой валюты происходит посредством перевода 

денежных средств на карту.  

Открытая сделка на P2P-площадке называется ордером. 

При открытии ордера криптовалюта продавца блокируется 

криптобиржей в том объеме, на которую покупатель заброни-

ровал цифровую валюту. После бронирования продавец 

предоставляет номер своей карты, на которую покупатель 

должен перевести денежные средства. Продавец, получив де-

нежные средства на свою карту, отдает криптовалюту покупа-

телю. Данный механизм усложняет процесс контроля  

за движением цифровых валют у граждан. 

В рамках гражданского производства законодательство 

РФ позволяет признавать криптовалюту объектом цифровых 

прав и обязанностей. Она может являться предметом договора 

купли-продажи или займа, использоваться для исполнения 

обязательств. 

Таким образом, криптовалюта представляет собой новый 

вид цифровых активов, который наделяет гражданина рядом 

цифровых прав и обязанностей. Криптовалюта требует особо-

го контроля и особой внимательности со стороны государства. 

Понимание правового статуса криптовалюты, ее использова-

ние и регулирование поможет защитить интересы участников 

рынка и обеспечить безопасность сделок с данным видом ак-

тивов. 
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Разумный срок уголовного судопроизводства:  

ожидание и реальность 

 

Одним из признаков качественного правосудия в совре-

менных условиях является реализация всех принципов, преду-

смотренных УПК РФ. Для понимания и применения таких 

принципов иногда используются разные подходы. Принцип 

разумного срока уголовного судопроизводства не является ис-

ключением. 

Практически для любого действия или процесса в уголов-

ном производстве есть свой установленный срок, Но не для 

всего можно назвать точный срок, ведь каждое уголовное дело 

индивидуально.  

Принцип разумного срока, точнее, требование его соблю-

дения, появился довольно давно, по мнению некоторых иссле-

дователей, в 1973 году. В то же время официально закреплен-

ным он стал относительно недавно. В связи с этим до сих пор 

остаются неразрешенные вопросы относительно дефиниции  

и применения данного принципа.  

Свое отражение принцип разумного срока нашел в ст. 61 

УПК РФ в 2010 году, после чего претерпевал изменения в 

2014, 2015, 2016, 2020, 2022 годах. Изменения в основном ка-

сались более подробного и четкого разделения момента начала 

и момента окончания течения периода разумного срока у раз-

личных субъектов и при различных обстоятельствах. 

Была ли необходимость в появлении принципа разумных 

сроков? Для ответа на этот вопрос для начала необходимо 
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определить, что из себя представляет дефиниция данного 

принципа.  

Как упоминалось выше, данный важный вопрос законода-

телем до сих пор не разрешен. На данный момент существует 

весьма значительный массив определений от самых разных 

авторов.  

Одно из наиболее удачных определений, по нашему мне-

нию, формулирует И. С. Тарасов, определяя дефиницию ра-

зумного срока как осмысленного срока уголовного судопроиз-

водства, в течение которого должны быть выполнены все про-

цессуальные действия и приняты промежуточные и итоговые 

процессуальные решения по обвинению лица в совершении 

преступления.  

Сам процесс уголовного судопроизводства является до-

статочно стрессовым мероприятием для обеих сторон, соот-

ветственно, чем дольше он длится, тем хуже. С другой сторо-

ны, для полного и всестороннего рассмотрения дела срок дол-

жен быть достаточным. Исходя из этого, появился принцип 

разумного срока, то есть срока «обоснованного», но четко не 

установленного. 

Итак, разумный срок — понятие оценочное. Как оценить, 

был ли он нарушен? Законодатель предусмотрел ряд критери-

ев, таких как: своевременность обращения лица; правовая  

и фактическая сложность материалов проверки сообщения  

о преступлении или уголовного дела; поведение участников 

уголовного судопроизводства; достаточность и эффективность 

действий органов, ведущих расследование, прокурора, суда. 

Данные критерии описаны в ч. 3 ст. 61 УПК РФ, и уже не раз 

подвергались критике.  

КС РФ опубликовано определение от 30 января 2024 года 

№ 46-О/2024 по жалобе И. А. Панченко, который утверждал, 

помимо прочего, о неопределенности критериев разумного 

срока. Судом было определено, что правовое регулирование  

в отношении данных критериев «…не предполагает возмож-

ности произвольного разрешения судом вопроса о присужде-

нии компенсации и выступает дополнительной гарантией 
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осуществления права на судебную защиту»1. Соответственно, 

И. А. Панченко было отказано в принятии к рассмотрению жа-

лобы. Данное определение в очередной раз поставило точку в 

споре о размытости критериев сроков разумного судопроиз-

водства и их противоречия статьям Конституции РФ.  

В соответствии с установленными критериями может 

быть определено, что разумный срок не был соблюден. В та-

ком случае лицо, чьи права были нарушены, может подать за-

явление о присуждении ему компенсации в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом от 30 апреля 2010 года  

№ 68 «О компенсации за нарушение права на судопроизвод-

ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок»2.  

По каким причинам чаще всего нарушаются сроки разум-

ного судопроизводства? Рассмотрим на примере двух решений 

ВС РФ. 

1. В общей продолжительности судопроизводство по делу 

в отношении потерпевшей М. А. Абдулжалиловой составило 

17 лет 11 месяцев и 9 дней. Объем и сложность дела не вызы-

вают сомнений — 242 тома уголовного дела, 89 потерпевших, 

118 свидетелей. М. А. Абдулжалилова признана потерпевшей 

еще в июле 2005 года, но действия правоохранительных орга-

нов были признаны достаточными начиная с июня 2014 года. 

Такое решение принято ввиду того, что уголовное дело при-

останавливалось десять раз в связи с неустановлением лиц, 

                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Панченко 

Ивана Александровича на нарушение его конституционных прав пункта-

ми 1 и 4 части 4 статьи 180, пунктами 8 и 9 части 3 статьи 205, частью 1 

статьи 250, частью 4 статьи 258 и частью 1 статьи 328 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации, а также частью третьей 

статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : 

определение КС РФ от 30 января 2024 г. № 46-О // Законы, кодексы и нор-

мативно-правовые акты Российской Федерации : сайт. URL: https://legal-

acts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-30012024-n-46-o/ (дата об-

ращения: 24.07.2024). 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_99919/ (дата обращения: 24.07.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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причастных к делу (с октября 2006 по май 2009 года), и это 

при условии, что данные лица были установлены еще в октяб-

ре 2006 года. По итогам неразумным был признан срок с ок-

тября 2006 по июнь 2014 год — почти восемь лет. Исковое за-

явление о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок удовлетворено частично  

21 июня 2023 и составило 500 300 рублей. 

2. Общая продолжительность судопроизводства по делу  

в отношении потерпевшего Р. М. Луисаги составила 14 лет  

1 месяц и 16 дней. Объем и сложность дела были достаточно 

велики — 52 тома, 4 потерпевших, 50 свидетелей, 41 экспер-

тиза. В октябре 2008 года Р. М. Луисаги признан потерпев-

шим, в мае 2009 года предварительное следствие приостанов-

лено. Именно с мая 2009 и по январь 2015 года никаких дей-

ствий по уголовному делу не проводилось вовсе, а с февраля 

2016 по октябрь 2020 года по делу была допущена волокита, 

полнота проводимого расследования не обеспечивалась, ве-

домственный контроль отсутствовал. По итогам неразумным 

был признан срок с мая 2009 по октябрь 2020 года — более  

11 лет. Исковое заявление о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок удо-

влетворено частично 28 сентября 2023 года и составило  

900 300 рублей. 

Исходя из анализа судебной практики, в том числе из вы-

шеуказанных примеров, чаще всего нарушение разумных сро-

ков уголовного судопроизводства связано с двумя критериями: 

некомпетентностью правоохранительных органов (включая 

неэффективность и непрофессионализм) и высокой нагрузкой 

на данные органы (как одна из причин — нехватка кадров). 

Без сомнений, превышение разумных сроков судопроизвод-

ства не может оправдывать обстоятельства, связанные с орга-

низацией работы суда, с организацией работы органов дозна-

ния, следствия и прокуратуры. 

 

 

  



211 

УДК 343.1 

А. Р. Биктагирова, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — А. Э. Иваньшина 
 

Теоретический анализ актуальных изменений  

уголовно-процессуального законодательства  

в отношении военнослужащих 

 

Сложившаяся геополитическая обстановка повлекла  

за собой ряд правовых изменений, что привело к возникнове-

нию коллизий в отечественном законодательстве и противоре-

чий в правоприменительной практике.  

Актуальная нормотворческая политика российских орга-

нов направлена на расширение правовых инструментов защи-

ты прав и интересов лиц, которые были призваны на службу  

в Вооруженные Силы РФ по мобилизации или в военное вре-

мя, а также заключивших контракт о прохождении военной 

службы и уже проходящих военную службу во время мобили-

зации и военного положения. 

Изменения на политической арене приводят к возникно-

вению «пробельности» российского уголовного законодатель-

ства в части регламентации правовых отношений не только  

за территорией государства, но и внутри ее границ. В связи  

с чем в УК РФ был внесен ряд изменений по криминализации 

деяний. В качестве примера можно привести дискредитацию 

Вооруженных Сил РФ, предусмотренную ст. 2803 УК РФ. 

Следующим шагом, направленным на реформирование 

законодательной системы, стало принятие Федерального зако-

на от 24 июля 2023 года № 270-ФЗ «Об особенностях уголов-

ной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специ-

альной военной операции»1. Данный НПА распространяет 

                                                           
© Биктагирова А. Р., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_450391/?ysclid=lw50esvy2y768292035 (дата обра-

щения: 20.04.2024). 

https://www.consultant.ru/%0bdocu
https://www.consultant.ru/%0bdocu
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свою юридическую силу на узконаправленную категорию 

населения страны и устанавливает перечень обязательных 

условий, позволяющих освободить лиц от уголовной ответ-

ственности. 

В соответствии с вышеуказанными изменениями необхо-

димо внести правки в УПК РФ для эффективной, законной 

и обоснованной реализации новых уголовно-правовых норм 

следственными и судебными органами.  

Если обратиться к судебной практике, то суд вынужден 

был принимать решения в условиях стремительно меняющей-

ся политической обстановки на основании действующего за-

конодательства.  

Так, Судебная коллегия ВС РФ приняла решение об осво-

бождении военнослужащего от наказания вследствие измене-

ния обстановки (ст. 801 УК РФ). Это было аргументировано 

тем, что в настоящее время подсудимый «…выполняет боевые 

задачи в зоне проведения специальной военной операции» и 

больше не представляет общественной опасности для обще-

ства, что является основанием освобождения от уголовной от-

ветственности1.  

В ситуации наличия пробелов в уголовно-процессуальном 

законодательстве (в части применения положений выше-

указанного федерального закона) 23 марта 2024 года законода-

тель внес изменения в УПК РФ, а именно дополнил главу 4  

ст. 282. В рамках нашей статьи мы проведем теоретический 

                                                           
1 Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослу-

жащих Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2023 г. № 225-

УД23-8-К10 // Юридическая информационная система «Легалакт — законы, 

кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации» : сайт. URL: 

https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-

voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-28062023-n-

225-ud23-8-k10/ (дата обращения: 13.05.2024). 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный 

закон от 23 марта 2024 г. № 64-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=472777

&dst=100001#WyVdpMUo9nCkr6Sb1 (дата обращения: 07.05.2024). 
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анализ нормы, целесообразность ее закрепления и перспекти-

вы реализации. 

По мнению одного из автора Федерального закона РФ  

от 24 июля 2023 года № 270 «Об особенностях уголовной от-

ветственности лиц, привлекаемых к участию в специальной 

военной операции», депутата Государственной Думы РФ  

П. В. Крашенинникова, данный федеральный закон носит вре-

менный характер. Как показала правоприменительная практи-

ка, данный процессуальный порядок освобождения от уголов-

ной ответственности является эффективным. Соответственно, 

целесообразно зафиксировать правоприменительный меха-

низм в кодифицированных актах российского законодатель-

ства. 

Наряду с уже существующими основаниями прекращения 

уголовного преследования, указанными в ст. 24–281 УПК РФ, 

законодатель дополнил перечень положением новой статьи 

(ст. 282 УПК РФ). 

В связи с данными процессуальными изменениями коман-

дование воинской части (учреждения) наделяется полномо-

чиями ходатайствовать о приостановлении предварительного 

расследования (ч. 11 ст. 119 УПК РФ) в случаях, когда подо-

зреваемого (обвиняемого) призывают на службу в период мо-

билизации, в военное время, а также когда данное лицо заклю-

чает контракт с ВС РФ (п. 31 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). 

В случае получения вышеуказанного процессуального до-

кумента следователь с согласия руководителя следственного 

органа обязан прекратить уголовное преследование в отноше-

нии подозреваемого (обвиняемого) военнослужащего. Также 

данное основание в соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ может 

не применяться если он выдвигает возражения о прекращении 

и желает продолжать разбирательство по уголовному делу.  

Несмотря на все вышесказанное, принятие данного  

Федерального закона с изменениями, внесенными в УПК РФ, 

вызывают новые дискуссии в практической деятельности. Так, 

адвокат П. Пономарев считает, что данные изменения не за-

трагивают правовой интерес потерпевшего в рамках уголовно-
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го дела1. Закон не учитывает мнение лица, в отношении кото-

рого совершенно преступление, не предусматривает порядок 

возмещения вреда, причиненного преступлением, а также воз-

никают вопросы с механизмом выполнения условий по при-

мирению сторон. Возражения потерпевшего в части прекра-

щений уголовного преследования не будут учитываться пра-

воприменительными органами.  

Соответственно, мы считаем, что необходимо внести но-

вые положения в Уголовно-процессуальный закон, а именно 

дополнить условиями, обеспечивающими правовые гарантии  

и интересы гражданина, которому был причинен вред проти-

воправным деянием лица, которое было освобождено от уго-

ловного преследования в порядке ст. 282 УПК РФ. 

Таким образом, правотворческая политика государства 

направлена на гуманизацию российского законодательства, 

реализацию правовых гарантий военнослужащих в условиях 

напряженной обстановки на мировой арене. Новое основание 

прекращения уголовного преследования позволит разрешить 

коллизии, возникающие при рассмотрении уголовных дел. 

 

 

 

  

                                                           
1 Что нужно знать про освобождение от уголовки участников СВО // 

СЕКРЕТ ФИРМЫ : сайт. URL: https://secretmag.ru/criminal/osvobozhdenie-ot-

ugolovki.htm. Дата публикации: 25.06.2023. 
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канд. юрид. наук, профессор Л. В. Мищенко 

 

К вопросу об отдельных особенностях  

оперативно-розыскной характеристики преступлений  

экономической направленности, совершаемых  

в сфере строительства 

 

Строительство — важнейшая отрасль, которая является 

двигателем отечественной экономики. Практически все сферы 

общественной жизни связаны со строительством: легкая и тя-

желая промышленность, сельское хозяйство, объекты крити-

ческой инфраструктуры, объекты энергетики и коммунальной 

инфраструктуры и т. д. Сегодня все сферы государственной 

жизни не обходится без строительства.  

По данным Росстата, весь объем работ, выполненных  

по виду деятельности «Строительство», в период с января  

по апрель 2024 года в ценовом выражении составил  

3 704 805,9 млн рублей. В Нижегородской области эта цифра 

составила 68 512,3 млн рублей.  

Строительство предусматривает и выполнение различных 

государственных программ, утвержденных Правительством 

РФ, таких как «Доступная среда», «Развитие транспортной си-

стемы» и др. Существует и отдельная комплексная государ-

ственная программа «Строительство». На ее реализацию 

предусматривается выделение бюджетных средств на общую 

сумму 2,5 трлн рублей. В указанных обстоятельствах огром-

ные без преувеличения объемы ассигнований, выделяемых  

в процессе строительства, безусловно, привлекают внимание 

злоумышленников.  

                                                           
© Богданова А. А., 2024 
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Обращая внимание на все вышеизложенное, автор прихо-

дит к выводу, что сфера строительства требует особой сосре-

доточенности усилий сотрудников оперативных подразделе-

ний ЭБиПК в организации оперативно-служебной деятельно-

сти, а деятельность подразделений ЭБиПК по борьбе с пре-

ступлениями экономической направленности в сфере строи-

тельства является приоритетным направлением. Это связано 

со спецификой сферы строительства, а также особыми позна-

ниями оперативного работника в рамках указанной деятель-

ности. 

Базовым элементом деятельности любого оперативного 

работника подразделения ЭБиПК по оперативному обслужи-

ванию, а также по выявлению, предупреждению и раскрытию 

криминальных посягательств экономической направленности 

в сфере строительства служит знание оперативно-розыскной 

характеристики преступлений (далее — ОРХП). 

Под ОРХП принято считать систему наиболее типичных 

оперативно значимых признаков преступления, проявляющих-

ся в особенностях объекта преступного посягательства, кате-

гориях лиц, возможно причастных к совершению преступле-

ния, способов его совершения, а также следов и поисковых 

признаков, необходимых для выявления, предупреждения  

и раскрытия оперативными сотрудниками подразделений 

ЭБиПК и принятия ими правильных управленческих решений.  

ОРХП непосредственно влияет на успешность выполне-

ния оперативно-служебных задач по оперативному обслужи-

ванию, а также выявлению и документированию экономиче-

ских преступлений в сфере строительства. От уровня знаний 

оперативным работником ОРХП в сфере строительства будет 

зависеть то, как будет складываться оперативное обслужива-

ние в целом, а также проводиться ОРМ.  

Типичный перечень статей уголовного законодательства, 

предусматривающих ответственность за преступные деяния, 

совершенные в сфере строительства, напрямую связаны с тем, 

что в их совершении задействованы органы исполнительной 

власти. Следовательно, имеют место такие составы преступле-
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ний, как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), 

получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ). Согласно дис-

позициям статей общим признаком является наличие в пре-

ступной схеме должностного лица, способного повлиять на 

строительство различных объектов.  

В результате анализа судебно-следственной практики  

(30 приговоров, обвинительных заключений) за 2021–2023 го-

ды автором были получены основные способы совершения 

данными лицами преступлений в сфере строительства: 

— подготовка и оформление заведомо недостоверных па-

кетов документов — 12 % (от общего числа приговоров);  

— нарушение сроков регистрации в бухгалтерском уче-

те — 5 %;  

— взятки за договоры подряда по выполнению работ по 

целевым программам — 8 %;  

— взятки за выделение земельных участков под строи-

тельство — 13 %; 

— взятки за выдачу разрешений на производство строи-

тельно-монтажных работ — 2 %.  

Наиболее часто встречающимся составом преступления  

в сфере строительства продолжает оставаться мошенничество 

(ст. 159 УК РФ) — 60 %. Согласно данным анкетирования, 

проведенного среди оперативных сотрудников подразделений 

ЭБиПК, чаще всего мошенничество происходит в сфере доле-

вого строительства. Это связано с тем, что 80 % средств,  

на которые производится строительство многоквартирных жи-

лых домов, являются деньгами граждан.  

Данную категорию преступлений отличает высокая 

скрытность, несмотря на то, что существует ряд действий, ко-

торые могут быть видны окружающим (они, как правило, по-

даются под видом действий, совершенных в соответствии  

с законодательством). В большинстве случаев такие крими-

нальные посягательства маскируются под гражданско-

правовые отношения.  

Для того чтобы реализовать преступный замысел, может 

быть использовано множество уникальных способов и меха-
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низмов. К тому же существует ряд факторов, определяющих 

способ совершения преступных действий, например, личност-

ные качества должностного лица, его компетенции и статус,  

а также вид технологического процесса, с помощью которого 

осуществляется строительство.  

Говоря о способах незаконных действий преступников, 

стоит определить их классификацию, построенную на разных 

основаниях. 

1. Субъекты преступных посягательств: 

— имеются соучастники преступного деяния; 

— лица, обладающие достаточными полномочиями и пра-

вовым статусом.  

2. По наличию выполненных строительных работ: 

— строительные работы, предусмотренные договорными 

обязательствами, не выполнены; 

— строительные работы, предусмотренные договорными 

обязательствами, не выполнены, однако ценности в виде де-

нежных средств возвращены дольщикам;  

— строительные работы, предусмотренные договорными 

обязательствами, выполнены не полностью, а лишь частично;  

— строительные работы, предусмотренные договорными 

обязательствами, выполнены в полном объеме, однако они не-

надлежащего качества и совершены с использованием мате-

риалов, не соответствующих заявленным в смете. 

Важно отметить, что многие организации, осуществляю-

щие строительство многоквартирных жилых домов, часто со-

здают у граждан ошибочный образ успешной и надежной ор-

ганизации, подкрепляя различными маркетинговыми проекта-

ми свое благополучие. Такие строительные компании не еди-

ножды высказываются о серьезности своих намерений, внушая 

доверие дольщикам, которые вкладывают собственные денеж-

ные средства по договорам долевого строительства в проекты 

строек данных организаций, создавая при этом их прибыль, 

которая, по своей сути, в большинстве случаев является абсо-

лютно законной. Эти денежные средства позволяют строи-

тельной организации функционировать.  
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Однако строительные компании все-таки испытывают 

острую необходимость различными способами маскировать 

свою преступную деятельность, чтобы не потерять доверие 

граждан. Для этого они могут использовать разные действия, 

например, воздействовать на дольщиков со стороны психоло-

гии, а именно пытаться убедить их в повышении цен на строи-

тельные материалы, называя это объективными причинами 

срыва сроков сдачи объекта строительства.  

Субъектами преступлений в сфере строительства, как пра-

вило, являются представители власти и лица, занимающиеся 

административно-хозяйственными функциями в строительной 

организации. В числе лиц, привлеченных к уголовной ответ-

ственности, — около 78 % мужчины. Их возраст варьируется 

от 30 до 50 лет. Доля ранее судимых из числа привлеченных  

к уголовной ответственности не превышает 10 %. Почти  

в 80 % случаев криминальное деяние совершалось группой 

лиц по предварительному сговору или организованными пре-

ступными группами. Доминирует при этом корыстный мотив.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что ОРХП, со-

вершаемых в сфере строительства, дает сотрудникам подраз-

делений ЭБиПК возможность с пониманием вопроса наиболее 

грамотно выстраивать свою деятельность по выявлению, пре-

дупреждению и раскрытию указанных преступлений. Именно 

благодаря этому она служит информационной базой для орга-

низации деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе с пре-

ступлениями экономической направленности в сфере строи-

тельства. 
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Нижегородской академии МВД России. 
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Способы применения искусственного интеллекта  

для противодействия преступлениям  

в сфере незаконного оборота наркотиков 

 

С развитием постиндустриального общества появляется 

все больше новых информационных технологий:  

— нейронные сети (модели компьютерного обучения, спо-

собные имитировать работу человеческого мозга);  

— виртуальная реальность (технологии, способные погру-

зить человека в виртуальное окружение, взаимодействуя 

с ним);  

— облачные вычислители (позволяют хранить и обраба-

тывать данные, используя ресурсы удаленных серверов);  

— распознавание речи и образов (технология, позволяю-

щая компьютерам распознавать и интерпретировать человече-

скую речь и образ);  

— блокчейн-технологии (некая база данных, позволяющая 

хранить, обрабатывать и передавать информацию).  

На данный момент глубже всех укоренился искусствен-

ный интеллект (далее — ИИ). Он применяется почти во всех 

сферах общественный жизни, став для многих незаменимым 

помощником в трудовой деятельности, в том числе и в ОВД. 

Незаконный оборот наркотиков является одной из наибо-

лее острых проблем современного общества. Сейчас данный 

вид преступности вышел на новый этап реализации, применяя 

инновационные технологии, которые позволяют оперативно, 

скрытно и бесследно производить сбыт наркотических средств 

как внутри страны, так и из-за рубежа.  

                                                           
© Богданова Е. М., 2024 



221 

Методы, применяемые ранее сотрудниками ОВД, со вре-

менем перестали работать с новыми практическими средства-

ми сбытчиков, именно поэтому в работу ОВД государство 

внедрило ИИ. Его применение в ОВД может играть значи-

тельную роль в противодействии преступлениям в сфере неза-

конного оборота наркотиков. ИИ может использоваться для 

анализа больших объемов данных, улучшая тем самым работу 

правоохранительных органов в следующих направлениях: 

— анализ данных (системы ИИ могут анализировать 

большие объемы информации из различных источников: теле-

фонные переговоры, сообщения в социальных сетях, что помо-

гает в выявлении потенциальных сделок поставщиков нарко-

тических веществ и обнаружении наркотрафика);  

— мониторинг интернета (предполагает использование 

ИИ для отслеживания даркнет-платформ и криптомаркетов, 

где осуществляется незаконный оборот наркотиков);  

— предсказательный анализ (системы ИИ могут исполь-

зоваться для прогнозирования тенденций по распространению 

наркотиков, например, предугадывая возможные места прода-

жи или поступления наркотиков, анализируя исторические 

данные);  

— текстовый анализ (ИИ применяется для анализа тексто-

вых данных, например, общение между подозреваемым по-

ставщиком и подозреваемым покупателем с содержанием 

сленга, содержащего скрытые упоминания о наркотиках);  

— разработка антинаркотической политики (анализ дан-

ных с помощью ИИ может помочь в выявлении трендов той 

или иной «продукции» и формировании эффективных мер по 

борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота нарко-

тиков). 

Использование ИИ значительно ускоряет и повышает эф-

фективность рабочего процесса ОВД, анализируя большой 

объем данных намного быстрее ручной обработки, что позво-

ляет оперативно реагировать на угрозы и эффективно распре-

делять трудовые ресурсы правоохранителей для борьбы  

с наркосбытом.  
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Однако использование ИИ в правоохранительных целях 

требует четкого и грамотного регулирования, чтобы обеспе-

чить соответствие закону, ненарушение прав человека, а также 

предотвращение неправомерного вмешательства в частную 

жизнь граждан.  

Для этого ОВД применяют различные методы использо-

вания ИИ:  

— дроны и роботизированные системы с использованием 

ИИ, способные в короткое время исследовать большие терри-

тории для физического мониторинга и обнаружения нарко-

тиков; 

— интеллектуальные системы управления базами данных, 

помогающие в обработке и структурировании большой  

и сложной информации, улучшающие ее обмен и координа-

цию между различными подразделениями ОВД;  

— автоматизация рабочих процессов, связанных с анали-

зом однотипных данных о наркотиках, что освобождает время 

сотрудников для более сложной аналитической работы; 

— распознавание образов в изображениях и видео для 

оперативного выявления наркотических средств и их направ-

ления;  

— анализ физических данных, например, самих наркоти-

ков, их состав и влияние на организм человека.  

Все это можно отнести к положительным сторонам ис-

пользования ИИ в ОВД. Однако часто сотрудники сталкива-

ются с ошибками и недостатками данной информационной 

системы, устранение которых не всегда является легким про-

цессом:  

1) проблемы приватности (ИИ может анализировать 

большие объемы данных, что ставит под сомнение вопрос  

о конфиденциальности личных данных и прав человека); 

2) вероятность ошибки (как бы ни был хорош ИИ, но это 

машина, запрограммированная на определенную комбинацию 

действий, и появление ошибок в работе может приводить  

к искаженной подаче данных или принятию ложных решений 

на основании неполных данных); 
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3) обход системы ИИ преступниками (поставщики нарко-

тических средств могут разрабатывать новые методы обхода 

системы, что требует постоянного обновления); 

4) высокие затраты (разработка, обучение, тестирование и 

поддержка аналитических систем ИИ требуют значительного 

государственного финансирования);  

5) зависимость от данных (качество предоставляемой ин-

формации ИИ сильно подвязано на точности, полноте и досто-

верности данных на которых он проводит анализ); 

6) техническая сложность (внедрение ИИ не всегда воз-

можно в некоторые регионы или отделы ОВД);  

7) юридические и этические вопросы (при использовании 

ИИ присутствует вероятность столкновения с юридическими 

препятствиями, включая вопросы об ответственности за воз-

никающие ошибки и неправильные решения, принятые авто-

матизированными системами). 

Несмотря на вышеуказанные недостатки, все-таки можно 

сказать, что применение ИИ необходимо в практической дея-

тельности ОВД, поскольку данная система способна анализи-

ровать в короткие сроки большое количество данных, а также 

выявлять сложные связи и закономерности, не всегда замет-

ные специалистам.  

ИИ не должен полностью заменять человека, а наоборот, 

только дополнить его, упрощая работу сотрудников ОВД.  

Таким образом, имеющиеся пробелы требуют особого 

внимания для дальнейшей эффективной работы.  
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Современное состояние противодействия квартирным 

кражам на территории Республики Беларусь 

 

За многовековую историю человечества обществу не уда-

лось избавиться от присущих многим людям отрицательных 

качеств. Корысть, алчность, жажда наживы и подобные опре-

деляющие мотивацию преступлений против собственности 

свойства во все времена представляли собой основу большей 

части совершаемых противоправных деяний1. 

В современных условиях все больше намечается тенден-

ция стабилизации различных сфер жизнедеятельности обще-

ства. Обстановка, складывающаяся на данном этапе развития 

нашего суверенного государства, располагает к тому, чтобы 

уровень преступности с каждым годом уменьшался. Однако, 

как отмечают специалисты в области криминологии, побороть, 

то есть искоренить преступность не представляется возмож-

ным и применять данный термин нецелесообразно. Ей можно 

лишь противодействовать, стремиться эффективно применять 

профилактические меры, предотвращать осуществление под-

готовки преступлений, своевременно раскрывать уже совер-

шенные преступления, устранять их негативные последствия.  

Не является исключением и кража — самое распростра-

ненное преступление на территории Республики Беларусь, со-

ставляющее около 30 % от всех совершаемых преступлений  

за календарный год. Кража с проникновением в жилище,  

                                                           
© Борисевич Е. В., 2024 
1 См.: Басецкий И. И., Родевич В.Ч. Квартирные кражи: теория и прак-

тика борьбы : монография / под ред. д-ра юрид. наук И. И. Басецкого. 

Минск, 1999. С. 3. 
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в свою очередь, составляет около тех же 30 % от всех совер-

шаемых краж на территории республики за указанный период. 

Именно о ее проблематике пойдет речь ниже. 

Преступники не отстают от современных тенденций  

и научно-технического прогресса. Они предпочитают работать 

«удаленно», ведь этот факт повышает вероятность остаться 

безнаказанным в силу сложности их изобличения. Статистика 

киберпреступлений с каждым годом растет, тем не менее клас-

сические воры все еще осуществляют свою деятельность в тех 

же темпах. 

В соответствии со статистическими данными, в Республи-

ке Беларусь ежегодно совершается порядка 8 тыс. квартирных 

краж. Если провести сравнение с государствами, граничащими 

с Беларусью, то можно отметить, что число зарегистрирован-

ных преступлений выделяемой категории прямо пропорцио-

нально зависит от количества населения, проживающего  

в стране. Население Республики Беларусь — 9,340 миллиона 

человек, то есть кражу с проникновением в жилище совершает 

каждый 1 150-й житель. В РФ регистрируется примерно 

40 тыс. квартирных краж в год, ее совершает каждый 3 500-й. 

В Литве и Латвии в силу меньшей населенности совершается 

около 2 тыс. краж и 1 тыс. общественно опасных деяний, соот-

ветственно (каждый 1 400 и 1 800-й житель, соответственно). 

Наиболее подвержены кражам с проникновением в жилище 

крупные города. 

Основываясь на статистических данных, можно отметить, 

что Республика Беларусь в выбранном регионе выступает ре-

кордсменом по количеству совершенных краж с проникнове-

нием в жилище на душу населения. Возможно, это связано  

с более добросовестным выявлением и регистрацией преступ-

лений со стороны белорусских правоохранителей, в то время 

как иные государства пытаются создать эффект мнимого бла-

гополучия, позволяя преступлениям оставаться латентными  

в силу, допустим, невозможности их раскрытия. Не исключа-

ется и тот факт, что в Беларуси граждане относятся к своему 

имуществу иначе, то есть ценят его больше, а также доверяют 
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ОВД и верят в эффективность их деятельности, поэтому чаще 

заявляют о совершенных квартирных кражах, не оставляя их  

в тайне.  

Однако не стоит обнадеживаться: в соответствии со све-

дениями Главного управления уголовного розыска Республики 

Беларусь процент раскрываемости квартирных краж остается 

низким. Этот процесс является сложным, в силу чего прово-

дятся многочисленные исследования, выражаются теоретиче-

ские взгляды на указанную проблематику, разрабатываются 

комплексы мер, способных повысить уровень раскрываемости 

преступления, вызывающего у сотрудников органов внутрен-

них дел столь большое затруднение. В рамках данной статьи 

мы не будем рассматривать ошибки, допускаемые сотрудни-

ками, то есть так называемый человеческий фактор, который 

имеет место в любой деятельности, осуществляемой челове-

ком, и бороться с которым проблематично.  

Рассмотрев возможности совершенствования правовой ба-

зы, разработки и введения в использование на практике иных 

методов с целью разрешения заявленного проблемного вопро-

са, удалось сделать следующие выводы и внести некоторые 

предложения. 

Во-первых, следует обратить внимание на совершенство-

вание уже имеющейся Республиканской системы мониторинга 

общественной безопасности, которую необходимо расширять 

и развивать. За последний год система была значительно усо-

вершенствована, но все еще оставляет желать лучшего сервер, 

на котором она функционирует, так как при большом количе-

стве подключенных пользователей работа становится неста-

бильной. Для исследуемой темы важно отметить, что в Москве 

более 100 тыс. камер установлены перед входами  

в подъезды (почти 90 % от всех жилых домов города), около 

24 тыс. камер контролируют придомовые территории1. Это 

очень важный аспект противодействия квартирным кражам, 

                                                           
1 См.: Оперативно-розыскная деятельность в цифровом мире : сборник 

научных трудов / под ред. В. С. Овчинского. Москва, 2021. С. 99. 
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ведь в Республике Беларусь тенденция по снабжению входов  

в подъезды и придомовых территорий камерами появилась 

лишь на современном этапе в так называемых новостройках. 

Следует внести изменения в законодательство. На осно-

вании Указа Президента Республики Беларусь от 28 ноября 

2013 года № 527 «О вопросах создания и применения системы 

видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного по-

рядка» Советом Министров Республики Беларусь должно быть 

принято новое постановление, которое скорректирует крите-

рии отнесения объектов к числу подлежащих обязательному 

оснащению системами видеонаблюдения. Согласно принятому 

постановлению кроме ранее указанных в законодательстве 

объектов, подлежащих обязательному оборудованию сред-

ствами системы видеонаблюдения за состоянием обществен-

ной безопасности, будут добавлены многоквартирные дома без 

исключений.  

Воплощение в жизнь указанных изменений в разы облег-

чит деятельность ОВД, а также окажет достаточное профилак-

тическое воздействие, так как преступники будут сознавать, 

что камеры видеонаблюдения зафиксируют их присутствие  

в районе совершения преступления. 

Во-вторых, необходимо упомянуть, что применение  

беспилотных летательных аппаратов в настоящее время захва-

тывает многие сферы деятельности и наиболее эффективно 

используется для осуществления контроля. В рамках работы, 

осуществляемой ОВД, беспилотные летательные аппараты мо-

гут применяться сотрудниками патрульно-постовой службы 

милиции в рамках патрулирования территорий. Проблематич-

но охватить все происходящие в зоне патрулирования собы-

тия, а беспилотные летательные аппараты способны повысить 

кругозор сотрудников.  

Представляется возможным увеличить состав наряда  

на одного сотрудника, который будет осуществлять контроль 

над установленной территорией при помощи беспилотного 

летательного аппарата, и сообщать обо всех происшествиях 

для незамедлительного реагирования. При осуществлении  



228 

такого патрулирования не исключается обнаружение в том 

числе фактов совершения квартирных краж. 

В-третьих, завладев чужим имуществом, преступник, как 

правило, стремится его сбыть. Данный факт вызывает необхо-

димость отработки мест сбыта похищенного имущества.  

Сотрудник ОВД имеет право запрашивать и получать на 

безвозмездной основе по мотивированному запросу информа-

цию, представляющую интерес в процессе раскрытия преступ-

лений. При осуществлении данного вида ОРМ проблемным 

вопросом являются порядок и сроки предоставления указан-

ных сведений работниками ломбардов и других мест реализа-

ции имущества. На реализацию таких требований у сотрудни-

ка уходит время, при этом нет уверенности, что в конкретном 

проверяемом месте может находиться искомое имущество.  

В среднем на территории крупного города может находиться 

от 30 до 80 таких объектов, подвергаемых проверке, тем са-

мым она затягивается на неопределенное время. Сроки испол-

нения таких запросов уполномоченного должностного лица 

милиции требуют конкретизации.  

При наведении справок оперуполномоченный должен 

иметь право требовать предоставления необходимых сведений 

незамедлительно либо указывать конкретные сроки исполне-

ния в письменном запросе1. Непредоставление или несвоевре-

менное предоставление сведений повлечет определенную от-

ветственность.  

В настоящее время сроки предоставления необходимых 

сведений запрашивающему должностному лицу нормативно 

никак не закреплены. Введение предлагаемых изменений  

в разы повысит оперативность и эффективность осуществляе-

мой деятельности. 

Предложенные нововведения в перспективе способны 

значительно повысить раскрываемость таких преступлений, 

                                                           
1 См.: Кузнецов А. А., Танков А. Ю. Совершенствование оперативно-

розыскного мероприятия «наведение справок» при раскрытии краж, совер-

шенных с незаконным проникновением в жилище // Закон и право. 2020.  

№ 6. С. 158–161. 
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как кража с проникновением в жилище, на территории Рес-

публики Беларусь.  

В обозримом будущем необходимо более смело использо-

вать достижения научно-технического прогресса и непрерыв-

но развивать уже имеющиеся наработки в этом направлении. 

Все упирается лишь в финансирование, но как только оно бу-

дет выделено, появится возможность разработки либо усовер-

шенствования средств раскрытия преступлений.  

Часть работы в рамках повышения эффективности рас-

крытия указанной категории общественно опасных деяний 

можно выполнить путем внесения изменений в действующее 

законодательство и приведения их в исполнение на практике.  
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Проблемы использования в служебной деятельности  

информационных систем сотрудниками 

органов внутренних дел  

 

В современном информационном обществе использование 

информационных систем играет ключевую роль в деятельно-

сти ОВД. Однако существует ряд проблем, связанных с этим 

процессом, которые могут оказать негативное влияние на ра-

боту сотрудников и эффективность их деятельности. В данной 

статье мы рассмотрим основные проблемы использования ин-

формационных систем сотрудниками ОВД и возможные спо-

собы их решения.  

1. Недостаточная квалификация сотрудников в области 

информационных технологий. Отсутствие знания об интернет-

вещах может привести к серьезным ошибкам в работе с базами 

данных, утрате целостности конфиденциальной информации, 

нарушениям в безопасности данных.  

Для решения данной проблемы мы предлагаем ввести  

в учебный план курсантов, слушателей, адъюнктов, сотрудни-

ков, приезжающих на повышение квалификации и первичную 

подготовку, такую дисциплину, как «Информационно-комму-

никационные технологии и медиаинформационная грамот-

ность».  

По данной дисциплине сотрудники смогут получить  

знания об использовании и применении средств информа-

ционно-коммуникационных технологиях в профессиональной 

деятельности, ознакомиться с современными приемами и ме-

тодами их использования, изучить понятийный аппарат  

                                                           
© Борисова В. Д., 2024 
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медиаобразования и проанализировать современную социо-

культурную ситуацию, особенности развития медиаобразова-

ния в различных странах. Данное нововведение поможет со-

трудникам в работе с преступлениями в информационном 

пространстве. 

2. Использование устаревших программ и оборудования. 

Их применение снижает производительность и увеличивает 

риск возникновения сбоев в работе.  

Данную проблему мы предлагаем решить с помощью про-

ведения анализа текущего состояния оборудования, степени 

устаревания и технической готовности. Далее разработать 

план для обновления оборудования, который будет включать 

поиск новых технологий и устройств, а также разработку фи-

нансовых механизмов для его закупки.  

Также важно установить механизмы по контролю и мони-

торингу качества работы обновленных приборов с целью свое-

временного выявления и устранения возможных проблем. Та-

ким образом, можно решить проблему использования уста-

ревшего оборудования и обеспечить более эффективную рабо-

ту сотрудников ОВД. 

3. Недостаточная защита от кибератак и вирусов. Непол-

ноценная защищенность информации может привести к утеч-

кам, несанкционированному доступу, нарушению целостности 

и злоупотреблению данными, что в конечном итоге подрывает 

доверие общества к правоохранительным органам.  

На данный момент сотрудники ОВД руководствуются та-

ким НПА, как Указ Президента РФ от 1 мая 2022 года № 250 

«О дополнительных мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации».  

Для защиты от кибератак и вирусов необходимо исполь-

зовать исключительно отечественные программы. Это гаран-

тирует высокий уровень безопасности информации и обеспе-

чивает защиту от утечек данных. Работа с российскими ин-

струментами позволяет государству иметь полный контроль 

над информационными системами и оперативно реагировать 

на угрозы, минуя посредников. Кроме того, использование 
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отечественных продуктов способствует развитию нашей IT-

индустрии и созданию новых рабочих мест в данной области. 

4. Человеческий фактор также необходимо учитывать, так 

как сотрудники могут не соблюдать правила безопасности при 

работе с информационными системами, что делает информа-

цию уязвимой для злоумышленников.  

Для предотвращения утечек необходимо ограничивать до-

ступ к конфиденциальной информации необходимому количе-

ству сотрудников, использовать шифрование данных и уста-

навливать системы мониторинга проникновения. Контроль  

за выносом информации из организации можно осуществлять 

через запрет на использование usb-накопителей, внедрение 

фильтров и защиту почты. Сотрудникам также необходимо 

напоминать о соблюдении правил конфиденциальности  

и наказывать за нарушения. 

5. Недостаточная сохранность данных: отсутствие ре-

зервного копирования данных или несовершенная обеспечен-

ность систем антивирусной защиты, что в последующем мо-

жет привести к утрате важной информации и нарушению ра-

боты ОВД.  

Для того чтобы избежать данной ситуации, мы предлагаем 

несколько вариантов, как это можно сделать: 

– во-первых, регулярный мониторинг систем безопасности 

для выявления уязвимых мест и их незамедлительное устра-

нение; 

– во-вторых, создание строгих правил доступа к базам 

данных и отслеживание исполнения поставленных норм; 

– в-третьих, взаимодействие с профессиональными орга-

низациями («Лаборатория Касперского», «Код Безопасности», 

Positive Technologies) и специалистами по информационной 

безопасности для разработки наиболее эффективных решений; 

– в-четвертых, регулярное резервное копирование данных 

для предотвращения их потери в случаях аварийных ситуаций 

или кибератак.  

Эти меры способствуют улучшению сохранности данных 

в ОВД и защите от утечек и несанкционированного доступа.  
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Применение информационных технологий в работе пра-

воохранительных органов способно значительно повысить 

эффективность и оперативность их деятельности, однако 

необходимо учитывать возможные проблемы, касающиеся 

безопасности данных, использование оборудования, уровня 

квалификации персонала. Только при строгом соблюдении 

всех мер безопасности, приобретении новых устройств, 

надлежащем обучении сотрудников возможно обеспечить 

успешное использование информационных технологий в рабо-

те ОВД. 
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Некоторые аспекты применения необходимой обороны 

при покушении на изнасилование 

 

С момента введения в уголовное законодательство РФ 

нормы о необходимой обороне не прекращаются споры о пра-

вовой природе, условиях правомерности указанного обстоя-

тельства, исключающего преступность деяния1.  

В своей научной статье мы хотим проанализировать ситу-

ации, при которых лицу, покушающемуся на изнасилование, 

причиняется смерть.  

Статья 37 УК РФ закрепляет определение необходимой 

обороны, a также условия ее правомерности. Так, согласно  

ч. 1 ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение вре-

да посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то 

есть при защите личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества или государства 

от общественно опасного посягательства, если это посяга-

тельство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия.  

По сути, речь идет о возможности ненаказуемости умыш-

ленного причинения смерти нападающему только в том слу-

чае, если это лицо совершает деяние, подвергающее опасности 

жизнь другого человека, либо угрожает такими насильствен-

ными действиями. 

                                                           
© Борисова Е. В., Парфенова К. В., 2024 
1 См.: Орешкина Т. Ю. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния : учебное пособие. Москва, 2016. С. 34. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418064/#dst100012
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В части 2 статьи 37 УК РФ закреплены случаи, когда ис-

пользование необходимой обороны правомерно, а именно: ес-

ли нападение не сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия.  

Действия в данной ситуации будут признаны необходи-

мой обороной только в том случае, если не будет умышленных 

действий, явно не соответствующих характеру и опасности 

нападения. 

Часто в СМИ освещаются случаи привлечения женщин  

к уголовной ответственности за причинение смерти мужчине, 

который покушался на изнасилование или на совершение 

насильственных действий сексуального характера.  

В основном все ситуации схожи: женщина просит мужчи-

ну довезти ее на его автомобиле домой, но водитель везет  

ее в другое место. Со слов женщин, затем водитель блокирует 

двери машины, хватает ее за волосы, тянет на себя, словесно 

угрожает убийством при сопротивлении, срывает одежду. 

Женщина вытаскивает из сумки нож, втыкает его в ногу (жи-

вот) насильника. В последующем мужчина умирает до приезда 

скорой помощи от большой кровопотери. Приговоры чаще 

всего такие: убийство либо убийство в состоянии аффекта. 

О необходимой обороне нет и речи1. 

Так, в 2013 году Татьяна Андреева также была осуждена 

за убийство. По словам девушки, она с подругой села в авто-

мобиль к незнакомым им мужчинам, которые предложили их 

подвезти. Татьяна потеряла сознание, a очнувшись, увидела 

перед собой мужчину, который намеревался ее изнасиловать. 

Татьяна схватила нож, который был у нее в сумочке, и нанесла 

удар в живот мужчине, который впоследствии умер2. 

                                                           
1 См.: Рогачева М. Девушку, убившую насильника, приговорили к 

двум годам условно // Известия IZ : сайт. URL: https://iz.ru/news/303009. 

Дата публикации: 03.06.2005. 
2 См.: Михайлова А. Девушке дали семь лет за то, что не дала себя из-

насиловать // Урал.56.Ру : сайт. URL: https://www.ural56.ru/news/518488/ 

?ysclid=lvpiwrfaz159877905. Дата публикации: 18.10.2024. 

https://www.ural56.ru/news/518488/
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Казалось бы, женщина пытается спастись от изнасилова-

ния, ее физические возможности не сопоставимы ϲ мужскими. 

Достаточное количество именно подобных преступлений 

должно было привести к разъяснениям по квалификации таких 

деяний хотя бы в практикоориентирующих документах  

ВС РФ, тем не менее решения по этим проблемам не разъяс-

нены. 

Конечно, разрешая дело по существу, правоприменитель 

учитывает все обстоятельства дела, разрешая его в каждом 

конкретном случае индивидуально, учитывая существовавшее 

ранее знакомство между насильником и женщиной, ее поведе-

ние после причинения смерти мужчине, характер и локализа-

цию нанесенного смертельного ранения, орудие, которым 

причинен вред, a также принадлежность этого орудия самой 

обороняющейся либо применение подручных предметов, но  

в большинстве случаев ситуация складывается не в пользу 

обороняющегося лица.  

До сих пор является дискуссионным вопрос относительно 

возможного причинения вреда при изнасиловании. В. И. Тка-

ченко категорически отрицает правомерность убийства в по-

пытке пресечения изнасилования, однако допускает причине-

ние тяжкого вреда здоровью1. В. В. Меркурьев придерживает-

ся мнения о неравномерности значимости между объектами 

половых преступлений и человеческой жизнью. Однако при 

этом подчеркивает отсутствие между ними явного несоответ-

ствия2. Но дело в том, что при действующей редакции  

ст. 37 УК РФ иных вариантов решений быть не может.  

Правила, условия правомерности сформулированы очень 

четко. Чтобы признать убийство необходимой обороной, нуж-

но доказать не только желание изнасиловать, но и посягатель-

ство на жизнь. Рассмотрим некоторые личностные послед-

ствия для потерпевшей от изнасилования.  

                                                           
1 См.: Ткаченко В. И. Необходимая оборона по уголовному праву. 

Москва, 1979. С. 44. 
2 См.: Меркурьев В. В. Состав необходимой обороны. Санкт-

Петербург, 2004. С. 45.  
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К возможным последствиям изнасилования можно отне-

сти моральную травму женщины, психологическую подавлен-

ность, возможность заразиться различными инфекциями, ко-

торые передаются половым путем, вред здоровью. Когда по-

терпевшая стремится защитить себя от нападения, которое 

может нарушить ее половую свободу, она не всегда может 

грамотно оценить степень риска и уровень угрозы.  

Мы полагаем, что в данной ситуации, противодействуя 

тяжкому посягательству, жертва, обороняясь, может причи-

нить вред жизни нападающему лицу, и это не должно призна-

ваться не только превышением пределов необходимой оборо-

ны, но и убийством. В связи ϲ этим нам представляется  

обоснованным дополнить постановление Пленума ВС РФ  

от 27 сентября 2012 года № 19 «О применении судами законо-

дательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление» положением, 

согласно которому «…не является превышением пределов не-

обходимой обороны причинение смерти лицу во время совер-

шения им покушения на деяния, предусмотренные ст. 131 или 

132 УК РФ». 
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К вопросу об отдельных особенностях  

оперативно-розыскной характеристики преступлений 

коррупционной направленности, совершаемых  

в федеральных органах исполнительной власти  

и в органах власти субъектов Российской Федерации 

 

Коррупция — общественно опасное социальное явление, 

которое является «болезнью» современного общества. В осно-

вополагающих НПА и директивах особое внимание уделяется 

противодействию криминальным посягательствам коррупци-

онной направленности, а устранение коррупционных проявле-

ний в обществе выступает в качестве одного из приоритетных 

направлений в обеспечении национальной безопасности РФ1.  

Анализируя данные судебно-следственной и оперативной 

практики, мы делаем вывод о том, что количественные пока-

затели, отражающие преступления коррупционной направ-

ленности, непрерывно растут. Указанное обстоятельство нахо-

дит подтверждение в официальных статических данных  

МВД России.  

По данным ГИАЦ МВД России, в 2023 году зарегистри-

ровано 36 407 преступлений коррупционной направленности, 

что почти на 3 % больше, чем за отчетный период 2022 года.  

В абсолютном большинстве указанные преступные посяга-

                                                           
© Быстров Н. В., 2024 
1 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации : 

указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 //  

СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&base=LAW&n=389271#9sOOvMUQHUvgfSc7 (дата об-

ращения: 15.03.2024).  

https://www.consultant.ru/cons/cgi/%0bonline
https://www.consultant.ru/cons/cgi/%0bonline
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тельства совершаются должностными лицами органов испол-

нительной власти (18 387 преступлений)1. Это позволяет  

сделать вывод о том, что деятельность оперативных подразде-

лений ЭБиПК по противодействию преступным посягатель-

ствам коррупционной направленности является приоритет-

ным направлением. 

Успешное выполнение оперативно-служебных задач по 

противодействию указанным преступлениям во многом зави-

сит от знания оперативными сотрудниками ЭБиПК основных 

элементов оперативно-розыскной характеристики преступле-

ний коррупционной направленности (далее — ОРХП). 

По мнению Л. В. Мищенко и Н. А. Телицына, ОРХП 

представляет собой систему обобщенных данных о наиболее 

типичных свойствах преступления, проявляющихся в особен-

ностях предмета преступного посягательства, способах осу-

ществления и наиболее характерных его поисковых признаках 

и следах, а также категориях лиц, чья компетенция обеспечи-

вает возможность его совершения, знание которых является 

информационной базой для организации оперативного обслу-

живания, предупреждения, выявления и раскрытия преступле-

ний, а также принятия управленческих и оперативно-так-

тических решений в процессе противодействия преступле-

ниям2. 

Содержательное наполнение ОРХП коррупционной 

направленности в федеральных органах исполнительной вла-

сти и органах власти субъектов РФ должно включать следую-

щие элементы:  

1. Наиболее распространенный перечень составов пре-

ступлений, предусмотренный уголовным законодательством, 

                                                           
1 Официальные статистические данные Главного информационно-ана-

литического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
2 Мищенко Л. В., Телицын Н. А. Особенности оперативно-разыскной 

характеристики преступлений, связанных с нецелевым расходованием 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов, 

представляющих угрозу экономической безопасности государства // На 

страже экономики. 2019 № 3 (10). С. 25–31. 
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предусматривающих ответственность за преступные посяга-

тельства коррупционной направленности, борьба с которыми 

отнесена к компетенции подразделений ЭБиПК. 

Как показывает анализ материалов уголовных дел и обви-

нительных приговоров суда, в абсолютном большинстве пре-

обладает такой вид совершения преступлений коррупционной 

направленности, как получение незаконных денежных возна-

граждений, квалифицируемое по ст. 290 УК РФ.  

В качестве примера можно привести уголовное дело, воз-

бужденное по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении руководителя 

отдела управления Волжско-Окского управления Ростехнадзо-

ра1. По версии следователей Следственного Комитета РФ, 

должностное лицо получило 2 млн рублей от представителя 

юридического лица за беспрепятственную выдачу лицензии  

на деятельность по эксплуатации химически опасных произ-

водственных объектов. 

2. Общая характеристика особенностей предмета пре-

ступного посягательства и его свойств, оказывающих влияние 

на способы и механизмы совершения преступлений, их выяв-

ление, предупреждение и раскрытие. 

В качестве предмета криминальных посягательств кор-

рупционной направленности преимущественно выступают де-

нежные средства. В отдельных случаях должностные лица 

совершают такие преступления, чтобы получить услуги иму-

щественного характера от взяткодателя (например, ремонт 

квартиры, строительство дачи). Как показывает обобщенная 

практика, в некоторых случаях предметом взятки может яв-

ляться официальный документ, который предоставляет опре-

деленные права, возлагает обязанности или освобождает от 

них, либо удостоверяет юридически значимые факты или со-

бытия. 

3. Перечень и общая характеристика лиц, которые в силу 

различных обстоятельств могут совершить преступления кор-

                                                           
1 Волжско-Окское управление Ростехнадзора является территориаль-

ным органом межрегионального уровня, осуществляющим свои функции на 

территориях Нижегородской области и Республики Мордовии. 
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рупционной направленности в федеральных органах исполни-

тельной власти и органах власти субъектов РФ. 

Типичный «портрет» лица, совершающего коррупцион-

ные преступления, по нашему мнению, выглядит следующим 

образом: 

— мужчина; 

— возраст 30–50 лет; 

— наличие высшего образования (в основном юридиче-

ского или экономического); 

— состоит в браке (имеются дети); 

— стаж работы на должности в органах исполнительной 

власти составляет не менее 5 лет; 

— имеет положительные характеристики по месту жи-

тельства и работы; 

— обладает высоким уровнем интеллекта.  

Наиболее подвержены к совершению преступлений кор-

рупционной направленности лица, занимающие высшие 

начальствующие должности в органах исполнительной власти. 

4. Общая характеристика основных способов совершения 

преступлений коррупционной направленности. 

В механизме совершения преступления по ст. 290 УК РФ 

особое место занимает способ совершения противоправного 

деяния.  

Наиболее частыми способами получения незаконных де-

нежных вознаграждений чиновниками являются: 

— передача наличных денежных средств из рук в руки; 

— передача вознаграждения безналичным способом на 

банковский счет взяткополучателя или иной подконтрольный 

ему счет; 

— выполнение работ, оказание услуг в пользу взяткопо-

лучателя или иными лицами, по указанию последнего. 

Для сокрытия фактов получения взятки должностные лица 

используют разнообразные способы маскировки своей пре-

ступной деятельности. На сегодняшний день, наибольшую 

распространенность имеют следующие из них:  
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— открытие расчетного счета с предоставлением права 

доступа взяткодателю пополнять его удаленно через банков-

ские терминалы;  

— передача денежных средств через тайники, банковские 

ячейки; 

— оплата услуг, выгодных получателю (должностному 

лицу); 

— передача взятки под видом продажи имущества по до-

говору купли-продажи; 

— создание фондов с последующим финансированием; 

— неправомерная передача имущества (как правило, зе-

мельные участки или иная собственность), аренда квартиры за 

счет взяткодателя; 

— передача через доверенных лиц (имеет место соучастие 

с другими лицами). 

5. Общая характеристика поисковых признаков и типич-

ных следов совершения преступлений коррупционной направ-

ленности. 

Успешное осуществление деятельности оперативных ра-

ботников подразделений ЭБиПК по выявлению, а также доку-

ментированию преступных посягательств коррупционной 

направленности во многом зависит от знания поисковых при-

знаков указанных противоправных деяний. 

Проведенное нами анкетирование сотрудников УЭБиПК 

ГУ МВД России по Нижегородской области позволило вы-

явить следующие оперативно-поисковые признаки, свидетель-

ствующие о совершении должностным лицом федерального 

органа исполнительной власти и органа власти субъекта РФ 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ:  

— заметное улучшение материального положения (жизнь 

не по доходам); 

— частая победа конкретной организации при проведении 

государственных закупок для органа исполнительной власти; 

— поступающие в контролирующие и надзорные органы 

жалобы от представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан; 
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— информация из СМИ, затрагивающая профессиональ-

ную деятельность и личную жизнь чиновника; 

— частные контакты с субъектами предпринимательской 

деятельности в свободное от работы время; 

— незаконное участие в предпринимательской деятельно-

сти организаций. 

Таким образом, в результате проведенного исследования 

на основе анализа судебно-следственной и оперативной прак-

тики автор отразил содержательное наполнение ОРХП кор-

рупционной направленности. Представляется, что знание ука-

занной характеристики должно усовершенствовать деятель-

ность оперативных подразделений ЭБиПК: 

— по организации оперативного обслуживания; 

— организации деятельности по выявлению преступ-

лений; 

— выстраиванию организационно-тактической модели 

раскрытия преступления и документирования противоправной 

деятельности должностного лица; 

— планированию ОРМ; 

— сбору качественных оперативных материалов, на ре-

зультатах которых следователь Следственного комитета РФ 

сможет возбудить уголовное дело. 
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Проблема противодействия коррупционной преступности 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее — ЖКХ) 

имеет серьезный характер, поэтому требует системного под-

хода. В соответствии со Стратегией национальной безопасно-

сти РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 

2021 года № 400, она является одной из основных угроз госу-

дарственной и общественной безопасности. 

Неоднозначные социальные, политические и экономиче-

ские процессы, происходящие в сфере ЖКХ, оказывают суще-

ственное влияние на организацию выявления и пресечения 

преступлений, совершаемых в рассматриваемой отрасли,  

что является одним из приоритетных направлений деятельно-

сти МВД России. Для проведения успешной работы в этом 

ключе оперуполномоченным подразделений ЭБиПК необхо-

димо знание оперативно-розыскной характеристики преступ-

лений (далее — ОРХП) коррупционной направленности  

в сфере ЖКХ. Именно она, в свою очередь, помогает сотруд-

никам наиболее эффективно планировать ОРД подразделений  

по раскрытию преступных посягательств в вышеуказанной 

сфере. 

Для более полного понимания сущности ОРХП обратимся 

к научным трудам Л. В. Мищенко и Н. А. Телицына, которые 

определили, на наш взгляд, наиболее точную дефиницию дан-

ного термина. ОРХП представляет собой систему обобщенных 
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данных о наиболее типичных свойствах преступления, про-

являющихся в особенностях предмета преступного посяга-

тельства, способах осуществления и наиболее характерных  

его поисковых признаках и следах, а также категориях  

лиц, чья компетенция обеспечивает возможность его совер-

шения.  

Знание вышеуказанных особенностей служит информаци-

онной базой для организации оперативного обслуживания, 

предупреждения, выявления и раскрытия преступлений,  

а также принятия управленческих и оперативно-тактических 

решений в процессе борьбы с преступностью. 

Для формирования ОРХП коррупционной направленности 

в сфере ЖКХ необходимо разобрать ее отдельные элементы. 

Структура и динамика преступлений говорят о том, что 

доминирующий состав преступлений в рассматриваемой сфе-

ре — мошенничество (ст. 159 УК РФ). Об этом свидетельству-

ет анализ справок 5-БЭП и 6-БЭП (сведения о преступлениях, 

связанных с жилищно-коммунальным хозяйством с 2018 по 

2023 года, совершенных на территории Саратовской области), 

данные которого позволяют нам сделать вывод, что мошенни-

чество занимает более 26 % от общего числа преступлений  

(за 2018 год — 49 %; 2019 год — 10 %; 2020 год — 24 %;  

2021 год — 15 %; 2022 год — 33%; за девять месяцев 2023 го-

да — 25 %). В первую очередь это связано с тем, что данный 

состав преступления может включать множество различных 

схем, реализуемых мошенниками с целью хищения денежных 

средств.  

Особенность предмета преступного посягательства в сфе-

ре ЖКХ достоверно поможет раскрыть анализ судебно-

следственной практики на территории РФ с 1 января 2018  

по 1 января 2023 года. Его результаты показывают, что  

в большинстве случаев предметом преступления являются 

наличные (более чем в 63 % случаев) и безналичные (в 24 % 

случаев) денежные средства. В остальных криминальных дея-

ниях предметом выступало имущество или различное оказание 

услуг — 13 %.  
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Размер взятки (в некоторых случаях являлся ущербом 

преступления) выносился в следующей процентной состав-

ляющей:  

меньше значительного (до 25 000 рублей) — 16,6 %;  

значительный (25 000–150 000 рублей) — 16,6 %;  

крупный (150 000–1 000 000 рублей) — 36,8 %;  

особо крупный (свыше 1 000 000 рублей) — 30 %.  

Способ совершения коррупционного преступления в сфе-

ре ЖКХ оказывает существенное влияние на ОРД в процессе 

раскрытия данной категории криминальных посягательств.  

Следует отметить, что доминирующим способом совер-

шения преступлений в сфере ЖКХ продолжают оставаться 

различные формы хищения: присвоение и растрата, мошенни-

чество. Однако не стоит забывать про такой состав преступле-

ния, как злоупотребление должностными полномочиями, ко-

торые позволяют себе руководители управляющих компаний, 

товариществ собственников жилья, контролирующих органов 

вопреки законным интересам организаций, делая это в целях 

получения различного рода выгод. Наиболее типичными спо-

собами совершения таких криминальных посягательств можно 

назвать:  

— подлог актов инвентаризации;  

— выставление искаженных счетов за оказание комму-

нальных услуг; 

— подписание поддельных договоров с последующим пе-

речислением денежных средств с расчетного счета предприя-

тия после подписания справок и актов выполненных работ без 

фактического их исполнения на счета аффилированных орга-

низаций;  

— внесение ложных данных в бухгалтерские отчетности;  

— оформление бестоварных накладных, счетов-фактур, 

товарных чеков и др.  

Рассмотрим такой элемент ОРХП коррупционной направ-

ленности в сфере ЖКХ, как поисковые признаки и механизм 

следообразования преступных действий. Оперативный со-

трудник самостоятельно на основе изучения жалоб (обраще-
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ний) физических и юридических лиц (собственников жилых  

и нежилых помещений) либо на основе информации, получен-

ной от контролирующих и надзорных органов, осуществляет 

анализ с целью выявления признаков противоправной дея-

тельности. В данном случае ОРМ по выявлению и документи-

рованию преступлений в рассматриваемой сфере проводятся  

с использованием преимущественно гласных источников ин-

формации. 

Возвращаясь к анализу судебно-следственной практики, 

следует обратить внимание на процессы поиска и получения 

следов преступной деятельности в области ЖКХ. Оператив-

ные сотрудники во всех случаях использовали широкий спектр 

ОРМ. Преобладающим большинством стали такие мероприя-

тия, как «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие 

информации с технических каналов связи».  

ОРМ «Наблюдение» использовалось в 63,3 % случаев,  

а документирование в рамках «Оперативного эксперимента» 

проводилось в 50 % случаев. Конечно, только таким набором 

ОРМ оперативный сотрудник ЭБиПК для раскрытия и рассле-

дования криминальной деятельности преступников ограничи-

ваться не может. Дополнительно к каждому выявленному  

факту проводятся свои мероприятия (наведение справок, ис-

следование предметов и документов, получение компьютер-

ной информации и т. д.). 

Для полного раскрытия содержания ОРХП коррупцион-

ных преступлений в сфере ЖКХ необходимо раскрыть по-

следний элемент, а именно категорию лиц, компетенция кото-

рых обеспечивает возможность совершения преступления и их 

признаки. 

Важно отметить, что в ходе изучения уголовно-следствен-

ной практики по коррупционным преступлениям в сфере ЖКХ 

фигуранты занимали следующие должности: 

— начальствующие (начальник, глава, директор, замести-

тели, руководители отделов и управлений) — 70 %; 

— административные (специалист, бухгалтер, сотрудник  

и т. д.) — 30 %. 
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Говоря о характеристиках личности преступника, можно 

заметить, что в большинстве случаев преступления данной ка-

тегории совершают лица зрелого возраста (35–50 лет). Вероят-

нее всего, это можно объяснить тем, что к этому возрасту че-

ловек обладает определенным опытом работы в преступной 

сфере и знает ее особенности, позволяющие решиться на про-

тивоправные деяния в надежде остаться безнаказанным. Также 

среди преступников превалируют лица с высшим образовани-

ем, как правило, экономическим, что лишь еще раз объясняет 

зрелый возраст преступников.  

Подводя итог, следует сказать, что к совершению пре-

ступлений коррупционной направленности в сфере ЖКХ при-

водит в первую очередь недостаточный контроль за доходами 

муниципальных служащих, позволяющий им жить не по сред-

ствам, не скрывая данного факта.  

Знание основных содержательных элементов ОРХП дан-

ной категории криминальных деяний позволит оперативным 

сотрудникам подразделений ЭБиПК быстро реагировать  

на любое изменение оперативной обстановки и принимать 

грамотное управленческое решение, проявив весь свой про-

фессионализм в выявлении, предупреждении и раскрытии 

преступлений, совершаемых в области ЖКХ. 

 

 

 

  



249 

УДК 343 
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филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 

Научный руководитель — 

канд. юрид. наук, доцент М. А. Меркулов 
 

К вопросу об отдельных проблемах уголовного  

судопроизводства с участием присяжных заседателей 

 

В части 2 статьи 47 Конституции РФ закреплено право об-

виняемого в совершении преступления на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, 

предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ.  

Данный институт закреплен в таких НПА, как УПК РФ, 

Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О при-

сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» и др. Данный институт призван обес-

печивать справедливое судопроизводство, так как с его помо-

щью правосудие осуществляется обществом через своих пред-

ставителей.  

Положительной чертой суда с участием присяжных засе-

дателей является то, что процент оправдательных приговоров 

в них значительно выше, чем в обычном судопроизводстве. 

Следующим преимуществом этого элемента судебной систе-

мы является то, что посредством регулярно функционирующе-

го суда присяжных увеличивается уровень общественного до-

верия к судебной власти. 

Наряду с позитивными чертами данного института, суще-

ствуют значительные недостатки при его реализации в самом 

судебном процессе, которые мешают полноценному суще-

ствованию и развитию. Затронем вопрос недостаточного уров-

ня правосознания граждан, который отражается как на приня-
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тии решения об участии, так и на непосредственном судебном 

разбирательстве, выражающемся в недостаточном понимании 

юридической ситуации1.  

Из-за малой осведомленности граждан в правовой сфере 

зачастую они опираются не на предоставленные доказатель-

ства, а на субъективные факторы, такие как внешность, чув-

ство жалости, личный опыт и т. д. На наш взгляд, решением 

данной проблемы является повышение уровня правосознания 

граждан в целом, а также создание обязательных кратких кур-

сов по изучению правовых основ уже отобранных присяж-

ными заседателями. Курсы будут включать разбор только тех 

моментов, с которыми необходимо ознакомиться перед нача-

лом уголовного разбирательства. Предполагаемая длитель-

ность курсов — от 3 до 5 часов, при этом она не должна затя-

гивать срок рассмотрения самого дела.  

Стоит отметить, что повестка вручается гражданину  

не позднее 7 дней до начала заседания, поэтому у него будет 

время и возможность на изучение информации.  

Следующей проблемой суда присяжных является требо-

вание отсутствия у потенциального присяжного непогашенной 

или неснятой судимости2. Согласно ч. 3 ст. 86 УК РФ суди-

мость может быть погашена в отношении лиц, совершивших 

тяжкое преступление спустя восемь лет после отбытия наказа-

ния, то есть человек, нарушивший уголовный закон, после 

снятия судимости может участвовать в отправлении правосу-

дия и вносить вклад в исход судебного разбирательства друго-

го человека. Мы считаем это недостатком данного института, 

так как делинквентное поведение отражается на сознании че-

ловека даже после примененных к нему мер исправительного 

                                                           
1 См.: Малыгин П. А. Суд присяжных заседателей в России: некоторые 

проблемы деятельности // Международный журнал прикладных наук и тех-

нологий «Integral». 2022. № 1 (12). С. 12–13. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/sud-prisyazhnyh-zasedateley-v-rossii-nekotorye-problemy-deyatelnosti 

(дата обращения: 05.04.2024). 
2 См.: Дыртык-оол Ш. Р., Дунаева М. С. Проблемы участия присяж-

ных заседателей в уголовном судопроизводстве // Вестник науки. 2018. Т. 3. 

№ 6 (6). С. 9–15.  

https://cyberleninka.ru/
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воздействия. Одним из способов урегулирования этой ситуа-

ции будет изменение законодательства относительно предъяв-

ляемых требований к кандидатам на участие в качестве при-

сяжных заседателей. По нашему мнению, стоит ужесточить 

условия отбора присяжных заседателей и исключить возмож-

ность принятия участия людям, имевшим судимость когда-

либо. 

Необходимо обратить внимание на такую проблему, как 

отмена оправдательных решений суда присяжных на стадии 

апелляции. Согласно данным статистики Института проблем 

правоприменения при Европейском университете, в Санкт-

Петербурге за 2021–2022 годы число оправдательных приго-

воров в апелляции составило 71 и 61,4 %, соответственно1.  

Статистические данные показывают положительную ди-

намику в развитии данного элемента судебной системы, одна-

ко наряду с этим процент отмены решений остается очень вы-

соким.  

Возникает вопрос о целесообразности рассмотрения дел с 

участием суда присяжных, если решения, принятые ими,  

не вступают в законную силу в связи с обжалованием в апел-

ляционной инстанции. Конечно, возможность отмены решения 

суда присяжных должна присутствовать, но подходить к пере-

смотру необходимо тщательнее, учитывая тот факт, что реше-

ние было принято не единолично судьей, а с участием при-

сяжных заседателей. 

Распространенным мнением среди юристов является то, 

что уполномоченные должностные лица не хотят терять га-

рантированное осуждение человека, а судьи передавать свою 

работу некомпетентным лицам2. Зачастую должностные лица 

                                                           
1 См.: Институт проблем правоприменения при Европейском универ-

ситете в Санкт-Петербурге : офиц. сайт. URL: https://enforce.spb.ru/ compo-

nent/flexicontent/item/7649-statisticheskaya-spravka-sudy-s-uchastiem-prisyaz 

hnykh-v-2018-2022-godakh (дата обращения: 10.07.2024). 
2 См.: Климачева К. Суд присяжных в России: прошлое, настоящее и 

будущее // Pravo.ru : офиц. сайт. URL: https://pravo.ru/story/233124/. Дата 

публикации: 24.08.2021. 

https://enforce.spb.ru/
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прибегают к уговорам, для того чтобы обвиняемое лицо ото-

звало ходатайство о рассмотрении дела с участием присяж-

ных. Причинами такого поведения являются осложнение рас-

смотрения дела, затягивание сроков, увеличение судебных из-

держек и другие. Единственным возможным решением вопро-

са, на наш взгляд, является всестороннее развитие института 

суда присяжных, которое в будущем должно не усложнять 

процесс, а наоборот, способствовать более эффективному  

и объективному рассмотрению дела. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

институт суда присяжных является одним из развивающихся 

элементов судебной системы, который имеет много преиму-

ществ, однако наряду с положительными чертами остается до-

статочное количество неразрешенных и нерассмотренных 

проблем, которые существенно мешают полноценному разви-

тию и использованию суда с участием присяжных заседателей.  

В качестве мер, направленных на усовершенствование 

уголовно-процессуального законодательства, мы предлагаем 

внести изменения в ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 20 авгу-

ста 2004 года № 113 «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации», касаю-

щиеся требований, предъявляемым к присяжным заседателям, 

а именно, поменять формулировку: присяжными заседателями 

и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица, 

имеющие «непогашенную или неснятую судимость» на «име-

ющие или имевшие судимость», а также добавить п. 4 об 

условии с обязательным прохождением предложенных нами 

курсов, при согласии лица на участие в суде присяжных. 

Для разрешения пробелов и недочетов необходимо пред-

принять комплекс вышеуказанных мер, благодаря чему повы-

сится уровень доверия граждан к правовой системе, отправле-

ние правосудия будет иметь более объективный характер,  

а значение данного института повысится в рамках уголовного 

судопроизводства. 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48943/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48943/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48943/
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ЧВК «Рёдан»: феномен подростковой преступности 

или безобидный сбор единомышленников? 

 

Японские мультфильмы, или, как они именуются в обихо-

де, аниме, популярны среди подростков во всем мире. Мир 

аниме — вымышленная вселенная с миллионами различных 

персонажей, своими правилами и законами. Данный продукт 

массовой культуры позволяет погрузиться в другую реаль-

ность, оставаясь дома, увидеть волшебство в обыденном, от-

крыть для себя тайный мир. 

Первые любители аниме в России появились в 90-е годы 

ХХ века, когда на телеэкраны вышел японский мультфильм 

«Сейлормун». К 2000-м аниме и манга завоевали значитель-

ную аудиторию не только среди детей, но и среди взрослых.  

У представителей данной субкультуры свой стиль и манера 

общения.  

Косплей — перевоплощение в различные роли, заклю-

чающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, 

пластики тела и мимики персонажей — одна из самых главных 

особенностей заядлых любителей аниме, но, к сожалению, 

иногда образ любимого персонажа буквально становится од-

ним целым с ребенком, и не понятно, с какой личностью при-

дется взаимодействовать. 

Аниме всегда казалось безобидным увлечением, но недав-

ние массовые задержания подростков за драки в торговых 

центрах нашей страны показали, что субкультуры перевопло-

щаются. 22 февраля 2023 года в сети «Интернет» появилась 

информация о неформальной группировке ЧВК «Рёдан», 

                                                           
© Власов А. А., 2024 
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устроившей акции насилия в московском торговом центре 

«Авиапарк», позже в торговом центре «Маркос молл».  

Существуют различные точки зрения на образование дан-

ной ветви любителей японских мультфильмов. Изучая источ-

ники СМИ, мы можем видеть, что данная субкультура имеет 

криминальный характер, хулиганские мотивы, устраивает мас-

совые драки с представителями других молодежных субкуль-

тур. Так ли это на самом деле?  

Обратившись к интернет-источникам, мы обнаружили 

один интересный фрагмент, содержащий высказывание адми-

нистратора одного из телеграмм каналов ЧВК «Рёдан»: «Со-

общество появилось в 2020 году после концерта рэпера 

Shadowraze. Ребята просто встречались на регулярной основе, 

вместе смотрели аниме и играли в компьютерные игры. После 

февральских драк “Рёдан” стало сообществом, которое готово 

защищать себя от обидчиков».  

Один из представителей, который стал участником драки 

22 февраля, говорит, что организации «Рёдан» вовсе никогда 

не существовало. По его словам, в день конфликта на подрост-

ках были кофты с надписью Genei Ryodan, из-за чего все стали 

говорить о существовании организованной группировки, а на 

деле это не более чем сообщество по интересам. 

Еще один представитель рассказал, что «Рёдан» имеет не-

которое отношение к направлению «дединсайд», и в социаль-

ных сетях уже существовала группа с названием «Рёдан», но 

без приписки «ЧВК». Анализируя вышесказанное, можно ска-

зать, что данная субкультура была просто совокупностью еди-

номышленников — любителей японской культуры, еще задол-

го до конфликта, широко освещенного в СМИ. 

«Мы с друзьями поднялись на четвертый этаж фудкорта. 

Заказали еду, стулья искали минут 20–30. Сели, к нам подо-

шли какие-то ребята сзади, стали пытаться отобрать стулья. 

Сами они были похожи на “оффников”. Естественно, мы отка-

зались. Они сели неподалеку от нас и стали смеяться. Мы  

никак не реагировали. А потом в моего друга прилетела 

крышка от пива. Мы продолжили сидеть тихо. Никакого кон-
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фликта не хотелось, просто хотели мирно посидеть и пойти 

погулять», — говорит один из участников драки1. 

Из видеофрагмента московского торгового центра хорошо 

видно, как худощавые подростки с длинными волосами  

и в толстовках оверсайз успешно одолевают в рукопашной 

схватке представителей субкультуры «спортсменов». Именно 

этот случай стал отправной точкой к отколу части «рёданов-

цев» от безобидной субкультуры любителей аниме. Подростки 

почувствовали уверенность в своих силах давать отпор обид-

чикам и объявили импровизированную войну так называемым 

оффникам. Из-за того, что на многих участниках конфликта 

были черные толстовки с изображением паука с цифрой на 

брюшке и данная картина была показана на федеральном теле-

видении — данный логотип стал обязательным для вступления 

в группу «рёдановцев».  

Название субкультуры произошло от одноименного 

названия преступной группировки грабителей и убийц одного 

из популярнейших аниме Hunter x Hunter. Персонажи данного 

мультсериала носили на спине клеймо паука с индивидуаль-

ным порядковым номером. Аббревиатуру ЧВК, по словам 

участников «Рёдана», они взяли в шутку — на фоне проведе-

ния специальной военной операции на Украине, сравнивая се-

бя с организацией ЧВК «Вагнер». Это сделано для устрашения 

противников и демонстрации цели защиты России от всякого 

врага. 

Всего за несколько дней движение в стиле ЧВК «Рёдан» 

распространилось во многие крупные города нашей страны: 

Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Ново-

сибирск и др. С тех пор произошло по меньшей мере несколь-

ко массовых драк, устроенных представителями «Рёдана»:  

Москва — драка около торгового центра «Авиапарк», бо-

лее 350 задержанных;  

                                                           
1 Новичкова Д. «Мы символ движения, которого нет». Как Россия  

поверила в «Редан» и почему страну захлестнули массовые драки подрост-

ков? // Lenta.ru : сайт. URL: https://lenta.ru/articles/2023/03/02/podrostki/. Дата 

публикации: 02.03.2023.  



256 

Санкт-Петербург — драка в торговом центре «Галерея», 

152 задержанных подростка;  

Новосибирск — драка в одном из торговых центров Цен-

трального района, задержано «несколько человек»;  

Казань — нарушение общественного порядка в торговом 

центре на улице Ибрагимова, задержано 16 человек;  

Нижний Новгород — попытка устроить драку около тор-

гового центра «Крым», задержано 50 человек. 

Правоохранительными органами установлено, что во всех 

случаях к инцидентам причастны лица подросткового возраста 

(в большей степени от 12 до 16 лет). Безусловно, подобное 

включение молодежи в сомнительную неформальную культу-

ру «…представляет повышенную общественную опасность, 

расширяя круг правонарушителей, оказывая негативное воз-

действие на несформировавшуюся психику подростка, нару-

шая его нормальное духовное и нравственное развитие, при-

вивая искаженные ценностные ориентиры»1.  

Анализируя информационные источники, можно обнару-

жить наличие более 200 пабликов социальной сети «ВКонтак-

те» с тематикой «Рёдан», а также более 20 телеграм-каналов. 

Количество участников достигает 30 тысяч человек. Подпис-

чики публикуют свои фотографии в характерной одежде  

и комментируют их различными способами, также в сообще-

ствах есть возможность приобрести одежду с необходимой 

тематикой. В той же сети «ВКонтакте» можно найти порядка 

50 музыкальных произведений, посвященных данному те-

чению. 

До сих пор не удалось выяснить, есть ли у данного моло-

дежного движения лидеры.  

Необходимо отметить, что администраторы наиболее мас-

совых каналов в вышеуказанных мессенджерах в описании 

указывают, что данные сообщества не имеют криминальной 

направленности и носят развлекательный характер, но на про-

                                                           
1 Жилкин М. Г., Шемчук С. Ю. ЧВК Редан: Феномен популярности  

деструктивной субкультуры // Сибирский юридический вестник. 2023.  

№ 4 (103). С. 78–84. 
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сторах все тех же пабликов можно легко обнаружить фотогра-

фии с призывами к насилию, наличием страйкбольного ору-

жия, одежды с изображением нацистской символики и много-

го другого. 

Что может способствовать вступлению в ряды ЧВК «Рё-

дан»? По нашему мнению, в первую очередь это возрастные 

особенности. Большинство несовершеннолетних податливы на 

вступление в такие организации из-за того, что они  

не до конца понимают свое место в мире, стараются выразить 

свою позицию, добиться, чтобы их услышали все остальные. 

Особенностью такого возраста, помимо максимализма, являет-

ся и повышенная внушаемость по причине неустоявшегося 

правового сознания. Присоединяясь к любой субкультуре, 

подросток сразу получает четкие правила «существования»  

в ней, что, безусловно, привлекает его как некая зона безопас-

ности, поскольку в группе граница ответственности размыва-

ется. Так, для ЧВК «Рёдан» достаточно отрастить и покрасить 

волосы в черный цвет, надеть футболку с пауком, чтобы стать 

одним целым с большой группой сверстников. Стремление  

к самореализации, получению заряда эмоций (как позитивных, 

так и негативных) обернулось созданием социально-

отрицательной группировки на базе совместных развлечений  

с последующим переходом к противоправной деятельности. 

Отметим несколько высказываний известных персон 

нашего государства по поводу вспышки данного феномена. 

Е. М. Мизулина, глава Лиги безопасного Интернета, отме-

чает, что необходимо серьезно менять молодежную политику 

и заниматься воспитанием, образованием детей, в том числе 

уделять внимание профилактической работе1, с чем нельзя  

не согласиться. Формирование личности человека начинается 

в малых социальных группах. Именно отрицательные взаимо-

                                                           
1 «Месяц безопасного Интернета» — ответ Лиги безопасного Интерне-

та на необходимость повышения уровня медиаграмотности детей //  

Лига безопасного Интернета : сайт. URL: https://ligainternet.ru/mesyats-

bezopasnogo-interneta-otvet-ligi-bezopasnogo-interneta-na-neobhodimost-povy 

sheniya-urovnya-mediagramotnosti-detej/. Дата публикации: 28.02.2023.  

https://ligainternet.ru/mesyats-bezopasnogo-interneta-otvet-ligi-bezopasnogo-interneta-na-neobhodimost-povy%0bsheniya-urovnya-mediagramotnosti-detej/
https://ligainternet.ru/mesyats-bezopasnogo-interneta-otvet-ligi-bezopasnogo-interneta-na-neobhodimost-povy%0bsheniya-urovnya-mediagramotnosti-detej/
https://ligainternet.ru/mesyats-bezopasnogo-interneta-otvet-ligi-bezopasnogo-interneta-na-neobhodimost-povy%0bsheniya-urovnya-mediagramotnosti-detej/
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отношения в микросреде являются одной из причин формиро-

вания преступной личности. 

Подходя к феномену ЧВК «Рёдан» с точки зрения обеспе-

чения общественной безопасности, одни российские деятели 

предлагают запретить в нашем государстве отдельные аниме-

сериалы и видеоигры, на что другие возражают, считая, что 

эффект запретного плода вызовет еще больший интерес  

со стороны молодежи1.  

Примечательно, что на данный момент (по состоянию на 

январь 2024 года) в РФ Федеральной службой по надзору  

в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций на основании решения судов уже заблокировано 

более 5,7 тыс. материалов, содержащих аниме-сюжеты2. Без-

условно, прав пресс-секретарь Президента РФ Д. С. Песков: 

«Важно пресекать противоправные действия неформального 

молодежного движения “Редан” — это псевдосубкультура, 

которая идет со знаком минус и ничего хорошего не несет 

нашей молодежи»3.  

Таким образом, массовое участие несовершеннолетних 

лиц в деятельности ЧВК «Рёдан» представляет повышенную 

общественную опасность и ведет к возрастанию числа право-

нарушителей. Рост популярности данного движения, помимо 

неустоявшейся психики подростков, во многом объясняется 

также «раздуванием» этой темы в сети «Интернет». Но в це-

лом говорить про какую-то исключительно опасную и де-

структивную сторону японских мультфильмов было бы некор-

                                                           
1 См.: Жилкин М. Г., Шемчук С. Ю. ЧВК «Рёдан»: феномен популярно-

сти деструктивной субкультуры // Сибирский юридический вестник. 2023. 

№ 4 (103). С. 78–84. 
2 Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты  

в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой  

в Российской Федерации запрещено. URL: https://eais.rkn.gov.ru/ (дата об-

ращения: 27.05.2024). 
3 Гунеев С. Песков назвал движение «Рёдан» псевдосубкультурой // 

РИА Новости : сайт. URL: https://ria.ru/20230228/peskov-1854820083.html. 

Дата публикации: 28.02.2023. 
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ректно, так как среди произведений можно найти массу по-

учительных и абсолютно безобидных картин о дружбе, любви 

и патриотизме. Все будет зависеть от индивидуального вос-

приятия человеком посыла автора произведения.  

К сожалению, на примере ЧВК «Рёдан» можно увидеть 

внезапно разворачивающуюся картину появления молодежно-

го деструктивного движения, его мгновенного распростране-

ния по различным регионам РФ. Но на настоящий момент сто-

ит сказать о значительном снижении активности представите-

лей субкультуры, что означает качественную работу право-

охранительных органов РФ. 

С учетом того, что площадкой для формирования подоб-

ных «движений» является сеть «Интернет», то для преду-

преждения повторения негативных сценариев следует осу-

ществлять мониторинг социальных сетей с целью выявления 

точек зарождения антиобщественной деятельности в моло-

дежной среде при помощи современных механизмов, а именно 

успешно действующих в интернет-пространстве нейросетей, 

правовых инструментов, введение в образовательных органи-

зациях курсов изучения основ правовых дисциплин, осу-

ществления профилактических бесед сотрудниками ОВД с ро-

дителями и непосредственно с подрастающим поколением. 
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Особенности взаимодействия оперативных  

и следственных подразделений на этапе представления  

результатов оперативно-розыскной деятельности 

 

Правоохранительные органы в РФ занимают принципи-

ально важное место в системе органов исполнительной власти 

страны. Они обеспечивают одну из важнейших потребностей 

человека — потребность в безопасности, которая имеет 

огромное значение для нормального функционирования обще-

ства.  

На правоохранительные органы возложено множество за-

дач, одной из которых является борьба с преступностью.  

В традиционном смысле для решения задач по борьбе  

с преступностью подразделения различных правоохранитель-

ных органов постоянно взаимодействуют и содействуют друг 

другу, достигая совместными усилиями качественного и оп-

тимального результата деятельности. Одной из форм является 

взаимодействие оперативных и следственных подразделений 

на этапе представления результатов ОРД в орган, принимаю-

щий решение о возбуждении уголовного дела.  

В целях уяснения сущности результатов, полученных  

в рамках оперативно-розыскной работы, и изучения проблема-

тики их предоставления в орган расследования необходимо 

разобраться с самой категорией сведений, собранных по ито-

гам ОРД. Поскольку нормативное толкование рассматривае-

мой дефиниции отсутствует в Уголовно-процессуальном за-

коне, а краткость нормы ст. 89 УПК РФ не позволяет раскрыть 

                                                           
© Волошин И. Ю., 2024 
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всю сущность его значения, мы взяли за основу одно из док-

тринальных толкований, изложенных в работе С. А. Чумарова. 

Так, под результатами ОРД понимается вся информация, до-

бытая оперативными сотрудниками гласными и негласными 

методами в ходе проведения ОРМ, с использованием подхо-

дящих для каждого конкретного случая уникальных тактик их 

проведения1. 

На современном этапе развития следственно-оперативная 

практика демонстрирует ситуацию, когда информация, полу-

ченная в ходе оперативной работы, оценивается с точки зре-

ния возможности ее эффективного использования лицами, ве-

дущими предварительное расследование, а также наличия  

в ней сведений доказательного характера. Иными словами, она 

должна представлять собой данные, потенциально преобразуе-

мые из оперативной оболочки в уголовно-процессуальные до-

казательства следственным путем, то есть посредством произ-

водства ряда процессуальных действий с соблюдением требо-

ваний ст. 74, 75, 81 УПК РФ. 

На данный момент следственная практика направляет 

усилия на увеличение масштабов использования в качестве 

доказательств результатов ОРД, включая данные, полученные 

в результате оперативно-розыскного обеспечения (сопровож-

дения) расследования, что требует высокого уровня и пра-

вильности исполнения процедуры по предоставлению резуль-

татов ОРД. 

Учитывая значимость собирания и применения оператив-

ных данных для раскрытия и расследования преступлений, 

ст. 89 УПК РФ законодатель посвящает незыблемому постула-

ту, из которого следует недопустимость применения материа-

лов ОРД в ситуации, когда последние претят действующему 

закону. Более широкое регулирование отражается в ведом-

ственном нормативном акте – Инструкции о порядке пред-

ставления результатов оперативно-розыскной деятельности 

                                                           
1 См.: Чумаров С. А. О понятии результатов оперативно-розыскной  

деятельности и их содержании // Вестник Сибирского юридического инсти-

тута МВД России. 2013. № 2 (13). С. 153–159. 
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органу дознания, следователю или в суд (далее — Инструк-

ция), утвержденной межведомственным приказом1.  

Инструкция разъясняет общие положения, касающиеся 

передачи результатов ОРД компетентным должностным лицам 

(в следственный орган, подразделение дознания или в суд), 

порядок их представления и требования, предъявляемые  

к ним. Подзаконный акт устанавливает, что информация, по-

лученная в результате деятельности оперативных подразделе-

ний, впоследствии может стать основанием для начала произ-

водства по уголовному делу, а также определить организацию 

и тактику планирования и проведения различных следствен-

ных действий. Каждый из этих аспектов требует соблюдения 

определенных условий и требований.  

При изучении особенностей предоставления результатов 

ОРД необходимо уделить внимание тем, которые впослед-

ствии составят доказательственную базу по уголовному делу, 

именно поэтому они должны точно и безоговорочно соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказатель-

ствам, и нести информацию, требующуюся для установления 

обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. Форму и со-

держание конкретных ОРМ тоже нужно брать в расчет для то-

го, чтобы в дальнейшем имелась возможность проверить по-

лученные доказательства на законность, оценить их с точки 

зрения относимости, достоверности и допустимости.  

Отдельные трудности процедуры предоставления резуль-

татов ОРД обусловлены участием в ОРМ негласного аппарата. 

Входящие в него лица часто отказываются участвовать в про-

цессуальных действиях, ссылаясь на различные причины в ви-

де причинения вреда или невозможности в дальнейшем участ-

вовать в негласных мероприятиях. Современные этические 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или  

в суд : приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО Рос-

сии, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России  

от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Российская 

газета. 2013. 12 декабря. 
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требования не позволяют оперативным сотрудникам привле-

кать вышеназванных лиц к процедуре доказывания без их 

непосредственного согласия, также это запрещает и буква за-

кона. 

Нередко оперативные работники сталкиваются с пробле-

мой рассекречивания информации, добытой в ходе определен-

ных ОРМ. На основании Инструкции оперативно-розыскной 

орган не имеет права предоставлять уполномоченным лицам 

информацию об организации и тактике проведения ОРМ,  

а также об имеющемся агентурном аппарате.  

Процедура рассекречивания требует непосредственного 

согласия исполнителей мероприятий и соответствие порядку 

использования сведений, составляющих государственную тай-

ну. В большинстве случаев оперативные уполномоченные со-

глашаются на рассекречивание подобных сведений. Это связа-

но с тем, что полученная информация носит общий характер  

и не может создать риск для разглашения организации и так-

тики проведения мероприятий, характеристик используемых 

технических средств; повлечь причинение вреда для самих со-

трудников и содействующих им лиц. Не последнюю роль  

играет статус лиц-участников оперативно-поисковых меропри-

ятий.  

Поскольку материалы ОРД, как правило, содержат задо-

кументированный умысел лица на совершение преступления, 

всегда требуется учитывать риск разоблачения залегендиро-

ванных сотрудников, поэтому в сложившейся практике руко-

водители оперативных подразделений не дают согласия  

на рассекречивание данных материалов, ограничивая их ис-

пользование в оперативно-ориентировочных целях.  

В заключение необходимо сделать акцент на том, что пе-

речень особенностей взаимодействия оперативных и след-

ственных подразделений не ограничивается рассмотренными  

в настоящей статье. Законодатель и правоприменители долж-

ны устранять недочеты и оптимизировать процессы, направ-

ленные на совместное продуктивное решение задач борьбы  

с преступностью. 
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Сочетание оперативно-розыскной и уголовно-процессу-

альной деятельности должно приводить к достижению опти-

мально эффективного результата, ведь, как однажды сказал 

основатель Нижегородской научной школы процессуалистов 

профессор В. Т. Томин, «…уголовный процесс без ОРД  

в большинстве случаев производства по серьезным делам бес-

силен, оперативно-розыскная деятельность без выхода через 

уголовный процесс бесплодна»1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов 

оперативно-разыскной деятельности : монография / под науч. ред. проф. 

В. Т. Томина. Нижний Новгород, 2001.  
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Институт административной преюдиции 

 

Отличительной чертой уголовного права РФ, по сравне-

нию с законодательствами других стран, является отсутствие 

понятия «уголовный проступок». При этом ряд деяний нахо-

дится на перекрестке уголовного и административного права, 

тем самым повышая их общественную опасность при повтор-

ных нарушениях. Для регулирования таких случаев приме-

няется институт административной преюдиции, который по-

прежнему вызывает множество споров в юридической среде  

и требует более глубокого теоретического осмысления. Так,  

В. П. Малков утверждает, что данный институт не является 

новшеством для административного права1. 

Регулирование административной преюдиции началось  

в 2011 году и с течением времени расширилось, о чем свиде-

тельствует признание его значимости законодателем, несмотря 

на редкое применение в судебной практике. В современной 

юридической теории не существует единого подхода к инсти-

туту административной преюдиции. В. И. Колосова рассмат-

ривает его как привлечение к уголовной ответственности по-

сле повторных административных нарушений в течение года2.  

                                                           
© Габараев З. С., 2024 
1 См.: Малков В. П. Административная и дисциплинарная преюдиция 

как средства декриминализации и криминализации в уголовном праве // 

Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 2. С. 195–198. 
2 См.: Колосова В. И. Административная преюдиция как средство пре-

дупреждения преступлений и совершенствования уголовного законодатель-

ства // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. 

2011. № 5–1. С. 246–254. 
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Ю. А. Власов дает более детализированное определение, 

подчеркивая преюдициальную связь между повторными 

нарушениями, совершенными в течение года, что позволяет 

квалифицировать действия как преступные1. 

Д. В. Шемякин трактует понятие административной пре-

юдиции как использование законодательно закрепленного  

административного наказания за нарушение в качестве необ-

ходимого условия для последующего определения аналогич-

ного по действиям нарушения в качестве уголовного преступ-

ления2. 

В анализе данного понятия можно выделить несколько 

ключевых характеристик административной преюдиции3: 

1) повторное нарушение, за которое лицо уже несло ад-

министративную ответственность; 

2) определенный временной период, для которого акту-

ально применение административной преюдиции; 

3) закрепление релевантных юридических фактов в су-

дебном решении по предшествующему делу. 

Отмечается, что в уголовном законодательстве отсутству-

ет универсальная норма, регулирующая применение админи-

стративной преюдиции, и данная юридическая конструкция 

встречается не во всех аспектах уголовно-правовых отноше-

ний. Основание для уголовной ответственности может слу-

жить лишь повторение административного проступка, при-

надлежащее к объекту уголовного преступления. 

Государственная политика в отношении административ-

ных правонарушений направлена на профилактику и теорети-

ческий анализ необходимости налагаемых ограничений и от-

ветственности, вносит существенные коррективы в уголовное 

                                                           
1 См.: Власов Ю. А., Михаль О. А. Административная преюдиция как 

вид уголовного проступка // Современное право. 2019. № 6. С. 119–125. 
2 См.: Шемякин Д. В. Проблемные вопросы использования админи-

стративной преюдиции в уголовном праве // Российский следователь. 2015. 

№ 15. С. 45–47. 
3 См.: Гошаев И. М. Административная преюдиция в уголовном за-

конодательстве: понятие и виды // Вестник Московского университета  

МВД России. 2016. № 7. С. 81–84. 
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правосудие, позволяя рассматривать многие мелкие преступ-

ления  

в контексте административного правонарушения. Пример то-

му — простое хищение, которое при повторении в пределах 

года может переквалифицироваться из административного 

нарушения в уголовное дело. Это отражено в нормах УК РФ, 

что позволяет проводить декриминализацию некоторых ста-

тей, учитывая, что большое количество рассматриваемых  

в судах дел связано с мелкими преступлениями. 

По словам В. И. Колосовой, интеграция административ-

ной преюдиции имеет важное значение для социальной пер-

спективы, поскольку смягчает последствия для правонаруши-

теля и тем самым демонстрирует гуманизм правосудия. Эта 

практика, учитывающая систематическое повторение наруше-

ний для уголовной квалификации, используется не только  

в Российской Федерации, но и в ряде стран Балтии и СНГ, где 

подобные нормы применяются в уголовных кодексах различ-

ных стран1. 

В 2009 году Президент РФ Д. А. Медведев в ходе выступ-

ления перед Федеральным Собранием предложил рассмотреть 

возможность применения административной преюдиции как 

метода гуманизации уголовного законодательства и сокраще-

ния сферы уголовной ответственности, тем не менее использо-

вание административной преюдиции вызывает споры среди 

правоведов и юристов.  

Специалисты в области криминологии и уголовного пра-

ва, такие как М. И. Ковалев, Д. В. Шемякин, Н. А. Лопашенко 

и многие другие, часто весьма критически относятся к этому 

подходу. 

В исследовании Д. В. Шемякин выражает беспокойство  

о распространении применения административной преюди-

ции. Основной аргумент против данного метода, который он 

                                                           
1 См.: Колосова В. И. Административная преюдиция как средство пре-

дупреждения преступлений и совершенствования уголовного законодатель-

ства // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. 

2011. № 5–1. С. 246–254. 
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предлагает, касается возможного противоречия с международ-

ными стандартами защиты прав человека. По его мнению, 

учет административного нарушения как элемента уголовного 

преступления вступает в конфликт с этим принципом1. 

Применение концепции административной преюдиции 

может стирать различие между уголовным и административ-

ным правом.  

Согласно мнению В. П. Малкова, повторное совершение 

административного нарушения не должно автоматически ква-

лифицироваться как уголовное преступление, так как не изме-

няет характер нарушения, которое по-прежнему требует адми-

нистративного вмешательства2.  

Следующий аргумент против применения административ-

ной преюдиции заключается в том, что ответственность за ад-

министративные нарушения, которые могут стать основой для 

уголовного преследования, часто налагается без судебного 

разбирательства. Это может происходить, например, при рас-

смотрении случаев административных нарушений антимоно-

польным органом (согласно КоАП РФ). 

Мы считаем, что можно сделать окончательный вывод, 

что административная преюдиция, вопреки своему первона-

чальному замыслу, не столько углубляет, сколько ослабляет 

принципиальное разграничение между уголовным и админи-

стративным правом, преобразуя серию отдельных админи-

стративных нарушений в несвязанные между собой уголовные 

дела. 

Следовательно, отсутствие универсального регулирования 

административной преюдиции поднимает серьезные вопросы 

относительно ее правомерности в контексте перевода админи-

                                                           
1 См.: Шемякин Д. В. Проблемные вопросы использования админи-

стративной преюдиции в уголовном праве // Российский следователь. 2015. 

№ 15. С. 45–47. 
2 См.: Малков В. П. Административная и дисциплинарная преюдиция 

как средства декриминализации и криминализации в уголовном праве // 

Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 2. С. 195–198. 
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стративных нарушений в разряд уголовных дел через исполь-

зование этого правового инструмента.  

Внедрение административной преюдиции законодателем 

привело к созданию правовой конструкции, которая конфлик-

тует с установленной доктриной и подходами к определению 

границ между правонарушениями и преступлениями.  

Важно подчеркнуть, что использование данного института 

порождает многочисленные контраверсии и сомнения. В свете 

этого закрепленное в законодательстве положение админи-

стративной преюдиции требует дальнейшей доработки и уточ-

нения. 
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Российское законодательство не содержит в себе понятие 

«ошибка следователя» при проведении различных след-

ственных действиях, и, как следствие не совсем понятны по-

следствия данных ошибок. А. Д. Назаров дает свое определе-

ние следственной ошибки. По его мнению, ошибка следовате-

ля — это действие или бездействие должностного лица (сле-

дователя или дознавателя), проводящее предварительное рас-

следование, которое по своей структуре не содержит призна-

ков уголовно наказуемых деяний и выражается в неполноте, 

односторонности, необъективности исследования материалов 

уголовного дела, нарушении конституционных прав граждан 

при проведении следственных действий, а также неправиль-

ном применении уголовного закона1. 

Следственная ошибка при производстве следственных 

действий имеет ряд специфических черт. Рассмотрим некото-

рые из них2. 

Заблуждение следователя (дознавателя) затрагивает несо-

блюдение требований уголовно-процессуального законода-

тельства, которое, в свою очередь, выражается в небрежности, 

невнимательности, недостаточном уровне профессиональных 

знаний и умений применения на практике различных способов 

взаимодействия с законом. 

                                                           
© Герасимова В. В., 2024 
1 См.: Кузнецова Е. Ю. Ошибки следователя при проведении след-

ственных действий. Москва, 2020.  
2 См.: Иванов П. С. Следственные ошибки и способы их устранения. 

Санкт-Петербург, 2022. 
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Каждая ошибка должностного лица при проведении след-

ственного действия имеет свои последствия: 

— сокращение эпизодов уголовного дела, преступной дея-

тельности либо количество субъектов, которые привлекаются 

к уголовной ответственности; 

— привлечение лица, которое не совершало преступление; 

— приостановление уголовного дела из-за невозможности 

обнаружить лицо, совершившее преступление, не по объек-

тивным причинам, например, когда лицо скрывается от след-

ствия, а по причине неправильных процессуальных действий 

должностного лица.  

Квалификация деяния. Ошибка должностного лица может 

кардинально повлиять на квалификацию преступного деяния. 

От количества собранной информации, качества материалов 

уголовного дела, профессионализма следователя (дознавателя) 

будет зависеть судьба всего уголовного дела и лица, совер-

шившего преступление. 

Рассматривая отдельные следственные действия и наибо-

лее часто встречающиеся ошибки при их проведении долж-

ностным лицом, можно выделить следующие.  

1. При проведении обыска. Обыск — это сложное след-

ственное действие, проводя которое, следователи часто со-

вершают многочисленные ошибки, а именно: 

— выдача копии протокола обыска обвиняемому, которая 

имеет отличие от того протокола, который содержится у сле-

дователя в уголовном деле.  

Согласно УПК РФ1 такого быть не должно: выданная ко-

пия должна соответствовать оригиналу, внесение изменений  

в протокол обыска недопустимы. Сам по себе такой факт явля-

ется существенным нарушением закона и в дальнейшем может 

повлечь за собой признание такого протокола недопустимым 

доказательством; 

— следователь проводит обыск до возбуждения уголов- 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федераль-

ный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 22 апреля 2024 г.; с изм.  

и доп., вступ. в силу с 15 мая 2024 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 182. 
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ного дела. Важное условие для проведения обыска — это воз-

буждение уголовного дела. Проведение обыска у лица до воз-

буждения уголовного дела влечет за собой исключение прото-

кола обыска как доказательства; 

— предметы, изымаемые следователем, не описываются  

в протоколе и не указывается место обнаружения этих предме-

тов. В дальнейшем судьба таких доказательств может быть 

плачевной; 

— проведение обыска в отсутствии понятых либо привле-

чение вместо понятых сотрудников полиции или несовершен-

нолетних лиц. Согласно УПК РФ понятые — это незаинтере-

сованные в исходе уголовного дела лица, привлекаемые до-

знавателем или следователем для удостоверения факта произ-

водства следственных действий, а также содержание хода  

и результатов следственного действия; несовершеннолетние 

также не могут быть понятыми; 

— следователь до окончания обыска отпускает понятых  

и дает им подписать пустые бланки1.  

Напомним, что доказательства, полученные с нарушением 

закона, являются недопустимыми и подлежат исключению  

из обвинения.  

2. При проведении осмотра места происшествия. Осмотр 

места происшествия — это одно из самых главных следствен-

ных действий, которое осуществляется следователем. Осмотр 

места происшествия местности, жилища и иного помещения, 

предметов и документов производится с целью обнаружения 

следов преступления, выяснения других обстоятельств, име-

ющих значение для уголовного дела.  

Как правило, осмотр места происшествия производится 

еще «до» возбуждения уголовного дела в рамках проверки. 

Это следственное действие должно быть проведено как можно 

быстрее, но очень качественно. Чем быстрее следственно-

оперативная группа прибудет на место, тем больше шансов 

                                                           
1 См.: Петров А. К. Анализ ошибок следователей при проведении 

следственных действий. Новосибирск, 2022.  
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обнаружить следы совершенного преступления. В таких усло-

виях следователь допускает много ошибок еще на стадии,  

когда дело даже не возбуждено.  

Одна из часто встречающихся ошибок — следователь  

в протоколе осмотра места происшествия забывает указать 

предмет, которым совершено преступление, например, биту, 

которой избивали человека. Как правило, если такое дело по-

ступит в суд, то при отсутствии иных доказательств может 

быть вынесен оправдательный приговор, как минимум такой 

предмет может быть исключен из числа доказательств, а под-

судимый может получить наказание значительно более мяг-

кое, чем предусматривает законодательство за данное пре-

ступление.  

Следующая частая ошибка — неверное указание место-

расположения предмета на месте осмотра. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вы-

вод о том, что следователем нередко совершаются ошибки 

различного характера, которые кардинально влияют на ход 

расследования уголовного дела.  

Основными причинами ошибок, встречающихся при вы-

явлении на различных стадиях расследования уголовного дела, 

являются несколько факторов:  

во-первых, недостаточный уровень компетенции долж-

ностного лица, сюда относится незнание норм уголовного  

и уголовно-процессуального права, что влечет нарушение кон-

ституционных прав граждан не только лиц, совершивших пре-

ступления, но и свидетелей, понятых и других участников уго-

ловного расследования; 

во-вторых (следует из первого), неправильное применение 

законодательства приводит к кардинальному изменению хода 

уголовного расследования, то есть к ответственности могут 

быть привлечены невиновные в совершении преступления ли-

ца, либо, наоборот, лицо, которое совершило то или иное пре-

ступление из-за процессуальной ошибки должностного лица  

(в данном случае следователя), может быть освобождено от 

уголовной ответственности за недостаточностью доказатель-
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ной базы, добытой при проведении следственных действий,  

и при допущении ошибок. 

Хотя следователь — лицо процессуально независимое,  

которое самостоятельно выбирает ход расследования, должен 

учитывать различные возможные риски и правильно уметь их 

устранить, чтобы доказательная база, добытая при проведении 

следственного действия, смогла выполнить свою перво-

очередную задачу и наказать преступника за совершенное им 

деяние. 
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К вопросу о соотношении кражи и находки 

 

Гражданское законодательство устанавливает правила 

пользования найденным имуществом. Общественные отноше-

ния, возникающие при находке чужой вещи, в соответствии со 

ст. 2 ГК РФ1 являются гражданско-правовыми. Однако, исходя 

из положений Общей части УК РФ2, объектом уголовно-

правовой охраны являются наиболее значимые общественные 

отношения, к которым относится и собственность. 

Собственность — титул, разрешающий субъекту владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом в соответствии  

с принципами гражданского законодательства РФ. Вместе  

с тем в ст. 35 Конституция РФ устанавливает, что право соб-

ственности охраняется законом3. Однако на практике и в док-

трине на протяжении долгого времени являлся дискуссионным 

вопрос об отнесении некоторых деяний по нарушению поряд-

ка обращения с найденным потерянным имуществом к пре-

ступлениям. Это связано с субъективными и объективными 

признаками хищения. Например, с какого момента считается 

                                                           
© Глотов Н. В., 2024 
1 СПС КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_5142/8d8cd335130f04a7036c1eb50fff606c93fc643a/ (да-

та обращения: 15.05.2024). 
2 СПС КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 15.05.2024). 
3 СПС КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100001#thDzCNUak7OtGb5w 

(дата обращения: 15.05.2024). 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/cons/cgi
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совершенной кража найденного имущества? Еще более значи-

мым являлся вопрос ограничения от смежного состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ, поскольку Пле-

нум ВС РФ в своих руководящих разъяснениях содержит эта-

лонные казуистические примеры, которые порождают вопро-

сы у правоприменителей. Так, не образуют состава кражи или 

грабежа противоправные действия, направленные на завладе-

ние чужим имуществом не с корыстной целью, а например,  

с целью его временного использования с последующим воз-

вращением собственнику либо в связи с предполагаемым пра-

вом на это имущество1.  

Действительно, обращаясь к теоретическим основам объ-

ективных признаков хищения, мы видим, что предметом хи-

щения может явиться только чужая для виновного лица вещь. 

При разрешении вопроса о квалификации находки как кражи 

необходимо установить принадлежность вещи лицу и наличие 

у этого лица субъективных прав на предмет хищения. Немало-

важным вопросом будет определение того, было ли лицо заин-

тересовано в сохранении вещи или решило выбросить ее.  

В таком случае деяние нельзя квалифицировать как хищение. 

В связи с вышеуказанным высшие судебные инстанции не 

раз давали разъяснения о разрешении проблемных вопросов 

квалификации хищения найденного имущества2, однако с те-

                                                           
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постанов-

ление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. от 15 декабря 2022 г.) 

(п. 7) // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=434674&dst=100001#prF4DNU42

qELo58n (дата обращения: 15.05.2024). 
2 Например: По делу о проверке конституционности статьи 227 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, части первой и пункта 1 примеча-

ний к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 75, 87 

и 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан А.В. Галимьяновой и В.С. Пузрякова : постановление 

КС РФ от 12 января 2023 № 2-П // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=437511

&dst=100001#VfyQDNUXn8qjB15X (дата обращения: 15.05.2024); Обзор 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2024) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2024. № 7. 
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чением времени судебная практика изменилась. Так, в 2013 го-

ду суды считали, что состав хищения будет отсутствовать  

в случае, когда лицо, присвоившее вещь, было искренне, пусть 

и ошибочно, уверено в том, что собственником она оконча-

тельно утрачена.  

Прекращая уголовное дело о краже, суд указал: «...обстоя-

тельства обнаружения Б. дорогостоящего мобильного телефо-

на, который более часа находился в общедоступном месте  

в отсутствие собственника, не дают оснований для однознач-

ного вывода о том, что собственником имущество не было по-

теряно, и собственник помнит, в каком именно месте произо-

шла пропажа»1. 

На сегодняшний день, обращаясь к судебным решениям 

Президиума ВС РФ2, можно говорить о том, что противоправ-

ное и активное сокрытие найденного имущества — мобильно-

го телефона, находящегося в рабочем состоянии и имеющего 

идентификационные признаки, направленное на окончатель-

ное лишение законного владельца утерянного имущества  

и распоряжение чужим имуществом как своим собственным,  

с учетом тайного способа обращения с потерянной вещью, со-

крытие самого факта ее обнаружения и принадлежности дру-

гому лицу являются преступлениями, предусмотренными  

ст. 158 УК РФ. Данный подход согласуется с позицией КС РФ 

по вопросу квалификации противоправных действий лица в 

отношении найденного имущества по статьям УК РФ. 

Так, поведение лица, направленное на сокрытие вещи,  

источника ее получения, факта принадлежности другому лицу 

или ее идентифицирующих признаков, свидетельствует о на-

личии в его действиях отнюдь не деликта, а выходящего за 

                                                           
1 Постановление Президиума Московского городского суда от 26 ап-

реля 2013 г. по делу № 44у-104/13 // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.05.2024). 
2 О возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых  

обстоятельств : постановление Президиума ВС РФ от 12 апреля 2023 г.  

№ 5П23 // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.con-

sultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=761430#4vY3DSUOYUbs

ZvOv (дата обращения: 15.05.2024). 
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пределы регулирования гражданского законодательства пре-

ступления. При этом на сегодняшний день не будет оказывать 

влияния на квалификацию мнение нашедшего лица якобы о ее 

утрате.  

Изменившийся в данной части подход в практике кажется 

вполне обоснованным, так как уголовный закон ставит перед 

собой цель защиты общественных отношений. Каким образом 

он будет защищать субъективные права лица на владение, 

пользование и распоряжение имуществом, у которого похити-

ли дорогостоящую вещь, полагая ее утерянной, в случае, если 

это деяние не признается хищением? — вопрос риторический.  

На сегодняшний день можно резюмировать, что большин-

ство в прошлом особо актуальных вопросов квалификации за-

крыты, так как высшие суды в последние годы активно толку-

ют нормы конституционного, гражданского и уголовного пра-

ва в их взаимосвязи для наиболее точного их разграничения. 

Так, неисполнение норм ГК РФ о порядке возврата най-

денной вещи само по себе не свидетельствует о преступлении. 

Законоположениями ГК РФ создана императивная обязан-

ность сдать вещь, найденную в транспорте, представителю 

владельца транспорта, что не всегда является наиболее опти-

мальным путем возврата потерянной вещи. Например, на се-

годняшний день в социальных сетях активную работу ведут 

сообщества о потерянных вещах. Некоторые из них имеют 

аудиторию более чем несколько тысяч человек, которые по-

тенциально могут помочь в передаче вещи законному вла-

дельцу. Однако, если лицо, нашедшее имущество выкинуло 

сим-карты, выполнило выход из приложений, передающих 

геолокацию, авторизовало собственные аккаунты в социаль-

ных сетях, удалило контакты из телефона или совершило дру-

гие действия по уничтожению индивидуализирующих призна-

ков вещи, то можно говорить о направленности преступного 

умысла на совершение хищения. 

Резюмируем: вопросы квалификации находки потерянно-

го имущества как хищения претерпели не одно изменение  

в доктрине, и даже в судебной практике приняли диаметраль-
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но противоположное положение относительно правил толко-

вания десятилетней давности, однако для достижения целей, 

поставленных перед уголовным правом на сегодняшней день, 

правоприменителю необходимо всесторонне рассмотреть об-

стоятельства совершения действий лица в отношении найден-

ного им имущества, его поведение и отношение к этому иму-

ществу прежнего собственника. Анализ названных элементов 

произошедшего позволит правильно квалифицировать деяние 

лица, разграничить его с гражданско-правовыми отношения-

ми, что, безусловно, позитивно скажется на практике право-

применения, работе органов, осуществляющих уголовное пре-

следование, и судов. 
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В статье 45 Федерального закона от 21 ноября 2011 года  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» за-

креплено легальное определение эвтаназии. Под ней понима-

ется «…ускорение, по просьбе пациента, его смерти какими-

либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе 

прекращение искусственных мероприятий по поддержанию 

жизни пациента»1. Данная статья регламентирует запрет на 

применение эвтаназии в РФ.  

Эвтаназия имеет несколько признаков, которые необходи-

мо соблюдать при ее применении. К ним относятся: неизлечи-

мость болезни; добровольное согласие пациента прекратить 

жизнь; постоянная физическая боль, которую нельзя мини-

мизировать никаким способом; неизбежность наступления 

смерти. Выделяют два вида эвтаназии:  

1) пассивную, когда жизнь лица поддерживается с помо-

щью искусственной вентиляции легких и иных аппаратов;  

2) активную, когда человек в сознании, но его физические 

страдания и боли настолько сильные, что с ними невозможно 

                                                           
© Горшкова О. Э., 2024 
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации :  

федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // СПС «Консуль-

тантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 

doc&base=LAW&n=454225&dst=100001#ijeZDNUyatcpwQKu (дата обра-

щения: 10.05.2024).  

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=%0bdoc&base=LAW
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=%0bdoc&base=LAW
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существовать, медикаментозно и иными аппаратами умень-

шить их не представляется возможным.  

Основная проблема четко отражена в вопросе: «Если у че-

ловека есть право на жизнь, есть ли у него право на смерть?». 

В современном Уголовном законе РФ не предусмотрено 

отдельной нормы, регулирующей наказание за эвтаназию.  

Многие научные деятели разделились на два лагеря: одни 

в научных работах предлагали внести изменения в действую-

щий УК РФ, дополнив его статьей, предусматривающей нака-

зание за совершение «добровольного умерщвления»; другие 

считают, что общество находится на том этапе гуманизма, ко-

гда необходимо легализовать эвтаназию.  

В XXI веке уже во многих странах эвтаназия легализована 

в Канаде, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зелан-

дии, Испании.  

В РФ тоже пытались легализовать эвтаназию. В 2007 году 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ готовил законо-

проект, но столкнулся с огромной критикой общественности. 

Многие из тех, кто давал негативную оценку законопроекту, 

были действующими врачами и медицинскими работниками. 

По их мнению, данный закон будет противоречить клятве 

Гиппократа, а также в целом сущности и смыслу работы ме-

дицинских работников, которые призваны лечить и помогать 

людям.  

Мы считаем легализацию эвтаназии невозможной, так как 

она не исключает давления на медицинских работников с це-

лью приведения эвтаназии в действие, особенно в отношении 

пациентов, находящихся на аппаратах, поддерживающих жиз-

необеспечение. Также немаловажным фактором становятся 

родственники тяжелобольного человека, которые порой не хо-

тят тратиться на медикаменты и уход за ним либо хотят быст-

ро получить наследство. 

Проведенный в 2019 году ВЦИОМом опрос про эвтана-

зию показал, что 81 % опрошенных выступили против разре-

шения исполнения эвтаназии для лиц старше 60 лет. На во-

прос: «Следует ли разрешить эвтаназию всем желающим, до-



282 

стигшим возраста совершеннолетия?», 89 % опрошенных вы-

сказались отрицательно1.  

Несмотря на вышеприведенную статистику, в судебной 

практике РФ встречаются дела, которые можно квалифициро-

вать как исполнение эвтаназии. Например, в 2007 году в Ар-

хангельской области состоялся суд над безработным жителем, 

который по предварительной договоренности с жертвой со-

вершил ее убийство. Жертвой стала неизлечимо больная жен-

щина, которая сама попросила ее убить за денежное возна-

граждение, к тому же, как было отмечено, она часто обраща-

лась с такими просьбами к родственникам. В итоге виновного 

судили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство из корыстных 

побуждений»2. 

Также в 2011 году один из профессоров московского вуза 

убил свою мать, которая болела онкологией в последней ста-

дии. По словам мужчины, мать сильно мучилась, медикаменты 

не помогали, а в один из вечеров она сказала: «Сделай что-

нибудь». Это и стало поводом для убийства женщины. Позже 

при вскрытии врачи сказали, что матери оставалось жить всего 

несколько дней, а профессора осудили на девять лет лишения 

свободы3. В данном случае жаль всех: мать, которая мучилась 

от болей, и мужчину, который из сострадания «помог» матери 

устранить ее мучения, но при этом заплатив за содеянное.  

В действительности невозможно установить, сколько еще 

случаев убийств «из побуждений сострадания» было соверше-

но: порой тяжелобольных пожилых людей не подвергают 

вскрытию, поэтому невозможно установить реальную причину 

их смерти.  

                                                           
1 См.: Эвтаназия: за и против // ВЦИОМ Новости : сайт. URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/evtanaziya-za-i-protiv? 

ysclid=lw35i3hc2l745174009. Дата публикации: 11.02.2019.  
2 См.: Суд дал девять лет мужчине, убившему старушку по ее просьбе // 

РИА Новости : сайт. URL: https://ria.ru/20071214/92510844.html?ysclid= 

lw31azqz78975451452. Дата публикации: 14.12.2007.  
3 См.: Профессор московского вуза, убивший больную мать, получил  

9 лет // РИА Новости : сайт. URL: https://ria.ru/20120712/697774748.html? 

ysclid=lw3512p7vw636666247. Дата публикации: 12.07.2012. 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/evtanaziya-za-i-protiv
https://ria.ru/20071214/92510844.html?ysclid
https://ria.ru/20120712/697774748.html
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В РФ запрещена эвтаназия. Ее любые проявления наказы-

ваются в зависимости от субъекта преступления: если субъек-

том является медицинский работник, то ответственность на-

ступает по ст. 124–125 УК РФ; если субъект — любое иное ли-

цо, то ответственность квалифицируется по ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Судом может учитываться признак того, что лицо совер-

шает данное деяние из соображений сострадания, поэтому при 

квалификации суды также могут ссылаться на п. «д». ч. 1 

ст. 61 УК РФ. В научных кругах вопрос правильности такой 

квалификации стоит весьма остро.  

Так как убийство — это насильственное преступление,  

а исполнение эвтаназии подразумевает добровольное волеизъ-

явление самого потерпевшего, то именно по этой причине 

необходимо внести изменения в законодательство в виде до-

полнительной нормы, которая охватит весь состав эвтаназии  

и учтет особенности, признаки данного вида преступления.  

Подводя итог, можно сказать, что не стоит забывать, что 

медицина не стоит на месте: постоянно модернизируются  

и создаются новые медицинские препараты, новые аппараты, 

поэтому возможность излечить того или иного человека от бо-

лезней возрастает.  
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УДК 343 

 

Д. В. Давыдов, слушатель  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук, профессор Л. В. Мищенко 

 

К вопросу об отдельных особенностях  

оперативно-розыскной характеристики преступлений  

экономической направленности, совершаемых в процессе 

выполнения государственного оборонного заказа 

 

Современные геополитические реалии требуют повыше-

ния обороноспособности страны. Специальная военная опера-

ция, целями которой являются защита мирных жителей Дон-

басса, демилитаризация и денацификация украинского режи-

ма, продемонстрировала важность высококвалифицированной 

и хорошо оснащенной армии. Ключевым направлением  

в укреплении Вооруженных Сил РФ являются переоснащение 

действующих соединений и частей современной военной тех-

никой, внедрение инновационных разработок и технологий 

оборонно-промышленного комплекса (далее — ОПК).  

ОПК — это многоотраслевая система, играющая ключе-

вую роль в обеспечении обороноспособности и безопасности 

РФ. Сегодня отечественный ОПК насчитывает более 6 000 ор-

ганизаций, на которых работают порядка 3,5 миллиона чело-

век1. Их основная задача — выполнение функций конструк-

торской разработки, производства и оснащения (переоснаще-

ние) Вооруженных Сил РФ.  

Данные расходов федерального бюджета по разделам 

функциональной классификации свидетельствуют о том, что  

в 2024 году расходы на национальную оборону страны превы-

                                                           
© Давыдов Д. В., 2024 
1 См.: Маркова А. Путин назвал количество предприятий ОПК в Рос-

сии // MK.RU : сайт. URL: https://www.mk.ru/politics/2024/02/02/putin-nazval-

kolichestvo-predpriyatiy-opk-v-rossii.html. Дата публикации: 02.02.2024.  
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сили 10,7 трлн рублей (39 % от всех расходов бюджета Рос-

сии)1. Министр обороны А. Р. Белоусов заявил, что комплек-

тование Вооруженных Сил РФ является одной из первооче-

редных задач, и призвал усилить контроль за ценообразовани-

ем и эффективностью исполнения государственного оборон-

ного заказа. 

В целях успешного выполнения ОРД по выявлению,  

а также предупреждению и раскрытию преступлений эконо-

мической направленности в сфере выполнения государствен-

ного оборонного заказа базовым императивом деятельности 

любого оперативного сотрудника подразделений ЭБиПК явля-

ется оперативно-розыскная характеристика преступлений (да-

лее — ОРХП).  

По мнению Л. В. Мищенко и Н. А. Телицына, ОРХП 

представляет собой систему обобщенных данных о наиболее 

типичных свойствах преступления, проявляющихся в особен-

ностях предмета преступного посягательства, способах осу-

ществления и наиболее характерных его поисковых признаках 

и следах, а также категориях лиц, чья компетенция обеспечи-

вает возможность его совершения, знание которых является 

информационной базой для организации оперативного обслу-

живания, предупреждения, выявления и раскрытия преступле-

ний, а также принятия управленческих и оперативно-

тактических решений в процессе противодействия преступле-

ниям2. 

Таким образом, содержательное наполнение ОРХП пре-

ступлений экономической направленности в сфере выполне-

ния государственного оборонного заказа должно включать 

следующие содержательные элементы: 

                                                           
1 См.: Федеральный бюджет 2024–2026: основные цифры // Государ-

ственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации : офиц сайт. 

URL: http://duma.gov.ru/news/58339/ (дата обращения: 20.05.2024). 
2 См.: Мищенко Л. В., Телицын Н. А. Особенности оперативно-

разыскной характеристики преступлений, связанных с нецелевым расходо-

ванием бюджетных средств и средств. государственных внебюджетных фон-

дов, представляющих угрозу экономической безопасности государства //  

На страже экономики. 2019. № 3 (10). С. 25–31. 
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I. Типичный перечень статей УК РФ, предусматриваю-

щих ответственность за преступные посягательства экономи-

ческой и коррупционной направленности, борьба с которыми 

отнесена к компетенции подразделений ЭБиПК. 

Наиболее распространенным видом совершения крими-

нальных посягательств является хищение, квалифицируемое 

по ст. 159 УК РФ. В качестве примера можно привести уго-

ловное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении 

руководящего состава «Дальневосточный завод “Звезда”»,  

ведущего предприятия по ремонту подводных лодок Тихо-

океанского флота, единственного на Дальнем Востоке специа-

лизирующегося на ремонте, переоборудовании и модерни-

зации атомных подводных лодок и кораблей с ядерной энерге-

тической установкой. По версии следствия, участники  

преступного сообщества путем обмана совершали хищения  

государственных денежных средств, выделяемых на выпол-

нение работ в сфере государственных оборонных заказов  

для нужд Министерства обороны РФ, и денежных средств  

ОАО ДВЗ «Звезда»1.  

Другим распространенным видом хищения является при-

своение или растрата, предусмотренное ст. 160 УК РФ. При-

мером служит уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ, возбуж-

денное в отношении руководящего состава ОАО «АСЗ», мно-

гопрофильного предприятия, производственные мощности ко-

торого включают корпусообрабатывающее, сборочно-сваро-

чное, электромонтажное трубное, машиностроительное, ме-

таллургическое, малярное производства, испытательный центр 

материалов и изделий, отдел ядерно-радиационной безопасно-

сти, участок гальванических покрытий. 

II. Общая характеристика особенностей предмета пре-

ступного посягательства и его свойств, оказывающих влияние 

на способы и механизмы совершения преступлений, их выяв-

ление, предупреждение и раскрытие. 

                                                           
1 См: Экс-руководство «Звезды» в Приморье обвиняют в создании 

ОПС и хищениях на гособоронзаказе // PrimaMedia.ru : сайт. URL: 

https://prima media .ru/news/1721513/ . Дата публикации: 08.04. 

https://prima/
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В сфере выполнения государственного оборонного заказа 

предметом преступления чаще всего становятся бюджетные 

ассигнования, выделяемые в рамках исполнения государ-

ственного оборонного заказа. Особенностью данного предмета 

является строгое предназначение бюджетных средств на кон-

кретные цели в рамках заключенного государственного кон-

тракта, их расходование в установленные сроки и их особый 

контроль со стороны государственных органов исполнитель-

ной власти. Также предметом преступного посягательства мо-

гут являться товары, работы, услуги, приобретенные за счет 

бюджетных средств, выделяемых на нужды государственного 

оборонного заказа. Оперативному сотруднику ЭБиПК следует 

иметь в виду, что указанные бюджетные средства не подлежат 

смешиванию с другими средствами, принадлежащими заказ-

чику. Все получатели бюджетных средств обязаны открывать 

специальные счета в уполномоченных банках и расходовать 

их исключительно в соответствии с условиями выделения. Эта 

специфика создает особые условия для реализации преступ-

ных замыслов по совершению преступлений в сфере государ-

ственных оборонных заказов. 

III. Перечень и общая характеристика лиц (их категорий), 

которые в силу различных обстоятельств могут совершить 

преступления в сфере государственного оборонного заказа или 

быть причастными каким-либо образом к данным посягатель-

ствам. 

Приведем практические примеры, иллюстрирующие вы-

полнение конкретными участниками этих групп своих пре-

ступных ролей для достижения противоправного результата. 

Номинальный директор. Конкурсный управляющий Волго-

градского металлургического завода «Красный Октябрь»  

П. растратил вверенное имущество, принадлежащее предприя-

тию, на сумму 8 516 912 329 рублей, а также нанес существен-

ный вред правам и законным интересам его кредиторам1. 

                                                           
1 См.: Бывшие руководители ВМЗ «Красный Октябрь» осуждены на 

сроки до 7 лет // Информационное агентство METALTORG.RU : сайт. URL: 

https://www.metaltorg.ru/n/9B178A. Дата публикации: 28.03.2022.  
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Представитель персонала юридических и финансовых 

служб. Уполномоченным доверенным лицом бенефициарного 

владельца Открытого акционерного общества «Росшельф» 

была разработана и реализована криминальная схема, осно-

ванная на использовании векселей1. 

Представитель, занимающийся регистрацией организаций 

и последующим обналичиваем денежных средств, добытых 

преступным путем. Гражданин П., будучи хорошо знаком  

с генеральным директором ОАО «КСПЗ», получил от него 

указание приобрести пакеты документации для формально ле-

гитимных организаций. На счетах этих организаций находи-

лись денежные средства в размере более 250 млн рублей, по-

хищенных ранее путем заключения фиктивных договоров. 

IV. Общая характеристика наиболее типичных механиз-

мов (способов) подготовки и совершения преступлений эко-

номической и коррупционной направленности в рассматрива-

емой сфере. 

Криминальные схемы в сфере ОПК представляют собой 

совокупность действий, направленных на хищение государ-

ственных средств, имущества предприятий ОПК, а также  

на совершение коррупционных деяний.  

Помимо перечня способов и схем противоправной дея-

тельности в сфере ОПК, необходимо рассмотреть ряд иных 

схем и способов, влияющих на достижение преступного за-

мысла: 

— хищение бюджетных денежных средств по завышен-

ным тарифам в рамках контракта; 

— безосновательное неисполнение обязательств в рамках 

договора; 

— предоставление подложных документов, подтверждаю-

щих качество и (или) количество продукции; 

                                                           
1 См.: Связь со стратегическим предприятием — иммунитет от испол-

нения арбитражного решения? // ARBITRATION JOURNAL by the Arbitra-

tion Association : сайт. URL: https://journal.arbitration.ru/ru/cases/svyaz-so-

strategicheskim-predpriyatiem-immunitet-ot-ispolneniya-arbitrazhnogo-resheni-

ya/ (дата обращения: 20.05.2024). 

https://journal.arbitration.ru/ru/cases/svyaz-so-strategicheskim-predpriyatiem-immunitet-ot-ispolneniya-arbitrazhnogo-resheni
https://journal.arbitration.ru/ru/cases/svyaz-so-strategicheskim-predpriyatiem-immunitet-ot-ispolneniya-arbitrazhnogo-resheni
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— подписание дублирующих контрактов, когда заказ уже 

выполнен в рамках исполнения обязательств по другому госу-

дарственному контракту; 

— дача вышестоящим должностным лицом своим подчи-

ненным обязательных для исполнения поручений, заведомо 

являющихся преступными; 

— незаконное использование средств индивидуализации 

товара; 

— введение материально ответственным лицом в заблуж-

дение руководства относительно факта получения товара.  

Перечень не исчерпывающий. 

V. Общая характеристика поисковых признаков и ти-

пичных следов преступления в сфере выполнения государ-

ственного оборонного заказа. 

Важным для оперативного работника подразделений 

ЭБиПК является понимание термина «поисковый признак», 

который трактуется как явление объективной реальности, сви-

детельствующее о возможном совершении преступления эко-

номической или коррупционной направленности. 

Приведем выявленные в ходе исследования признаки, от-

ражающие отдельные факты и явления, свидетельствующие  

о совершении преступления. 

1. Резкое снижение максимальной цены контракта на эта-

пе аукциона. Существенное отклонение от первоначальной 

цены, заявленной в аукционной документации, может являться 

индикатором сговора между участниками торгов.  

2.  Формирование договора таким способом, который 

предполагает изменение его существенных условий под раз-

личными предлогами. Включение в договор положений, поз-

воляющих необоснованно корректировать его условия 

(например, под предлогом нехватки финансирования), может 

свидетельствовать о намерении использовать эти положения 

для хищения денежных средств.  

3. Наличие на обслуживаемой территории единственного 

поставщика конкретного вида продукции. Монопольное поло-

жение поставщика может привести к искусственному завыше-



290 

нию цен на товары или услуги, что влечет необоснованные 

расходы бюджетных средств.  

4. Заключение контрактов с сомнительными организа-

циями, не имеющими в балансе предприятия строки «Акти-

вы». Отсутствие у контрагента в балансе активов может сви-

детельствовать о его фиктивности и создании лишь для види-

мости законности сделки.  

5. Привлечение к обналичиванию денежных средств раз-

личных предпринимательских структур. Выплата мнимой за-

работной платы рабочим может быть использована для обна-

личивания денежных средств и ухода от уплаты налогов. При-

влечение различных предпринимательских структур к сомни-

тельным финансовым операциям может являться признаком 

организованной преступной группы. 

Следы преступлений в сфере выполнения государственно-

го оборонного заказа являются результатом взаимодействия 

всех элементов ОРХП. Специфика типичных следов преступ-

лений в сфере выполнения государственного оборонного зака-

за обусловлена наличием функциональной связи предметом 

преступного посягательства, в частности бюджетных средств, 

выделяемых на нужды государственного оборонного заказа,  

а также с другими элементами ОРХП (категории лиц, могущих 

совершать такие преступления, типичные механизмы совер-

шения таких преступных посягательств). 

Таким образом, деятельность подразделений ЭБиПК по 

борьбе с преступлениями экономической направленности  

в сфере государственного оборонного заказа является приори-

тетным направлением. Базовым элементом выявления, преду-

преждения и раскрытия указанных преступлений является по-

стоянное совершенствование знаний ОРХП оперативным ра-

ботником ЭБиПК. Представляется, что предложенное автором 

содержательное наполнение каждого элемента ОРХП должно 

усовершенствовать практическую деятельность оперативных 

подразделений ЭБиПК по выявлению, предупреждению и рас-

крытию преступлений экономической направленности в про-

цессе выполнения государственного оборонного заказа.  
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Особенности оперативно-розыскной характеристики  

преступлений экономической и коррупционной  

направленности в сфере сельского хозяйства 

 

Массовость экономических и коррупционных преступле-

ний во всех ее проявлениях на современном этапе развития 

общества вызывают обеспокоенность не только у граждан 

нашего государства, но и у всего мирового сообщества в це-

лом. Это связано с тем, что экономические и коррупционные 

преступления проникли во все сферы общественной жизни. 

Указ Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400 «О стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации»1 

отмечает сферу агропромышленного комплекса как один из 

базовых секторов экономики, а его интенсивное технологиче-

ское обновление, создание новых высокотехнологичных про-

изводств, совершенствование системы размещения производ-

ственных сил на территории агропромышленного комплекса 

будут способствовать изменению структуры российской эко-

номики, повышению ее конкурентоспособности и устойчи-

вости2.  

Вместе с интенсивным развитием агропромышленной 

сферы растет и количество криминальных деяний в указанной 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=389271#8i3vHNUgTmBbVxRV1 (дата 

обращения: 01.07.2024). 
2 О стратегии национальной безопасности : указ Президента РФ  

от 2 июля 2021 года № 400 // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https:// 

www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=389271#8i3vH

NUgTmBbVxRV1 (дата обращения: 01.07.2024). 

https://www.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req
https://www.consultant.ru/cons/%20cgi/online.cgi?req
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сфере. Основное количество преступлений в сфере сельского 

хозяйства связано с экономическими и коррупционными 

преступлениями, которые способствуют хищению бюджет-

ных средств посредством субсидий и грантов, выделяемых 

на закупку техники и семян, необходимых для улучшения 

производства и в дальнейшем укреплению экономики госу-

дарства. 

Каждый вид характеристики тех или иных преступлений 

является описанием отличительных признаков, свойств, черт 

конкретного преступного деяния или систематизированной 

группы таких деяний. В этой связи согласно исследуемой теме 

подробно остановимся на изучении оперативно-розыскной ха-

рактеристики (далее — ОРХП) в сфере сельского хозяйства, 

включающий в себя наиболее типичные оперативно значимые 

признаки преступления, проявляющиеся в особенностях пред-

мета преступного посягательства, способах совершения пре-

ступления, основных поисковых признаках, обусловливающих 

механизм следообразования преступных деяний, а также лич-

ностных данных субъекта преступления1. 

По информации главы МВД России В. А. Колокольцева, 

преступления преимущественно совершаются путем хищения 

бюджетных средств, выделенных на развитие личных подсоб-

ных хозяйств, закупку техники, удобрений, семян2.  

Необходимо отметить, что преступления в агропромыш-

ленном комплексе не ограничиваются только хищением бюд-

жетных денежных средств. Наиболее распространенными ви-

дами преступлений в указанной сфере являются мошенниче-

ство, присвоение и растрата, незаконное предприниматель-

ство, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномо-

чиями, получение взятки, дача взятки и т. д. 

                                                           
1 См.: Кондратьев М. В., Зникин В. К. Оперативно-розыскная характе-

ристика преступлений // Вестник КемГУ. 2015. № 1–4 (61). С. 248–256. 
2 Протокол заседания Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений № 1: утв. постановлением Правительства РФ от 28 марта 

2008 г. № 216 «О Правительственной комиссии по профилактике правона-

рушений». Москва, 2023. С. 3. 
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Предметом преступного посягательства в преступлениях 

экономической и коррупционной направленности в области 

сельского хозяйства могут выступать различные материальные 

ценности, связанные с деятельностью в агропромышленном 

комплексе. Основными из них являются имущество сельско-

хозяйственных предприятий (денежные средства, средства 

производства и сельскохозяйственная продукция), а также зе-

мельные участки, субсидии, дотации, документы и отчетность. 

Наиболее часто встречающимися способами совершения 

преступлений экономической направленности в сфере агро-

промышленного комплекса в целях присвоения бюджетных 

средств, по мнению В. Д. Ларичева, становятся: 

— подделка документов, предоставление которых являет-

ся обязательным условием для участия в государственной про-

грамме поддержки сельского хозяйства, например, в области 

растениеводства; 

— подделка документов, обязательных для участия в госу-

дарственной программе поддержки сельского хозяйства в об-

ласти животноводства; 

— заимствование и предоставление части и полного паке-

та чужих документов других сельскохозяйственных произво-

дителей; 

— создание аффилированных организаций, через которые 

осуществляется вывод денежных средств, полученных на раз-

витие сельскохозяйственной деятельности; 

— хищение денежных средств работниками государствен-

ных органов или муниципальных образований; 

— хищение денежных средств является невыполнение, 

нарушение условий предоставления субсидии1; 

— умышленное завышение в отчетных документах факти-

чески засеянных посевных площадей сельскохозяйственных 

культур и списания на них семенного материала, впоследствии 

похищаемого сельскохозяйственными производителями. 

                                                           
1 См.: Ларичев Д. В. Противодействие преступлениям, совершаемых в 

сфере освоения бюджетных средств, выделяемых на развитие сельского 

хозяйства : монография. Москва, 2023. С. 113–118. 
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Рассмотрев способы совершения преступлений, мы можем  

перейти к субъекту преступления. Так, в ходе изучения стати-

стических данных, материалов судебно-следственной практи-

ки можно сформулировать классификацию группы лиц, со-

вершающих преступления в сфере сельского хозяйства.  

В общих словах отметим, что существует четыре наиболее 

распространенных типа преступников в сфере сельского хо-

зяйства:  

1) среднестатистические граждане (рабочие, фермеры), 

занимающиеся незаконной деятельностью в сфере сельского 

хозяйства; 

2) непосредственно главы крестьянских и фермерских хо-

зяйств, занимающиеся предоставлением подложных докумен-

тов для получения государственных субсидий; 

3) лица, занимающие должности в кредитных, банковских 

организациях, представители ветеринарных служб, старосты 

сельскохозяйственных поселений; 

4) должностные лица органов государственной власти, 

включая исполнительной, — в сфере сельского хозяйства, 

правоохранительных, а также контрольно-надзорных органов 

и т. д. — специальные субъекты преступления. 

Подходя к поисковым признакам, образующим механизм 

следообразования и имеющим важное значение для ОРХП, 

можно выделить идеальные и материальные следы преступле-

ний в сфере сельского хозяйства.  

В качестве идеальных следов преступной деятельности  

в сфере сельского хозяйства могут стать показания лиц, став-

ших свидетелями или осведомленных о планируемом, совер-

шаемом или совершенном преступлении. К их числу можно 

отнести глав крестьянских или фермерских хозяйств, агро-

номов, ветеринаров, животноводов, инженеров, секретарей, 

бухгалтеров, водителей, технических работников, биологов. 

Кроме того, оперативный интерес могут представлять те же 

перечисленные выше лица, не являющиеся очевидцами, одна-

ко возможно обладающие сведениями о преступной деятель-

ности. 
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Переходя ко второй разновидности преступных следов, 

следует обратить внимание на предметы материального мира. 

Чаще всего речь идет о каких-либо документах, являющихся 

типичным источником информации: заявление на получение 

права собственности (в Росреестре); кадастровый паспорт  

объекта; акт на производство и сушку продукции растениевод-

ства (№ СП-12); акт расхода семян и посадочного материала  

(№ СП-13); ведомость учета расхода кормов (№ СП-20); ли-

цензия на осуществление предпринимательской деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

ОРХП в сфере сельского хозяйства является важным инфор-

мационно-аналитическим инструментом, используемым в ОРД 

в целях дальнейших действий по предупреждению, выявлению 

и раскрытию преступлений. 
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С начала ХХI века человечество перешло из индустриаль-

ного общества в постиндустриальное. В связи с этим в мире 

его принято считать периодом становления информационных 

технологий и введения множества инноваций.  

В настоящее время вследствие быстрых темпов развития 

технологического комплекса наблюдается распространение 

такого общественно опасного явления, как киберпреступле-

ние. 

Обращаясь к официальной статистике за последние пять 

лет, можно увидеть, что при снижении общего количества 

преступлений неуклонно идет рост уголовно наказуемых дея-

ний, связанных с IT-технологиями (см. таблицу).  

Исходя из представленных данных, на фоне повышения 

уровня киберпреступности прослеживается снижение раскры-

ваемости.  

Это свидетельствует о появлении новых форм и методов 

их совершения, с которыми государственные органы еще не 

выработали тактику борьбы. 

Вышеуказанные преступления имеют низкий процент 

раскрываемости. Прежде всего она вызвана развитием пре-

ступниками новейших методов совершения уголовно наказуе-

мых действий (бездействия) и выявлением, применением,  

и отработкой более совершенных, ранее несуществующих  

и неизвестных сотрудникам правоохранительных органов 

схем.  

                                                           
© Данилова Ю. С., 2024 
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Статистика преступлений,  

совершенных с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий  

или в сфере компьютерной информации1 

 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 

Общее коли-
чество пре-
ступлений 2 024 337 2 044 221 2 004 404 1 966 795 1 947 161 

Количество 
преступле-
ний, совер-
шенных с 
использова-
нием ин-
формацион-
но-телеком-
муникаци-
онных 
технологий 

294 409 510 396 517 722 522 065 676 951 

+, рост к 
предыдуще-
му периоду, 
% 

68,5 73,4 1,4 0,8 29,7 

Раскрыто 
65 238 94 942 118 920 142 384 172 290 

+, раскрыто 
к предыду-
щему перио-
ду, % 

50,4 45,5 25,3 19,7 21,0 

 

Почему совершаются IT-преступления? Для ответа на во-

прос рассмотрим детерминанты, а именно причины и условия 

этих общественно опасных деяний.  

                                                           
1 См.: Состояние преступности // Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/folder/101762 (дата 

обращения: 15.05.2024). 
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Причины кроются в самом субъекте. Преступниками яв-

ляются не обычные граждане, а лица, обладающие определен-

ной компетенцией, в ряде случаев даже имеющие высшее об-

разование, вследствие того, что совершение преступлений  

с использованием компьютерной информации требует специ-

альных познаний в этой сфере1. 

Условия для совершения киберпреступления создают 

непосредственно сами жертвы, поэтому рассмотрим их психо-

логическую характеристику. Наиболее внушаемой категорией 

являются граждане пенсионного и предпенсионного возраста. 

Чаще всего в отношении них совершается мошенничество  

с использованием средств сотовой связи посредством хищения 

денежных средств с банковских карт или оформления на их 

имя кредитных продуктов, где сами жертвы, доверяя мошен-

никам, сообщают им необходимую конфиденциальную ин-

формацию или предоставляют личные персональные данные. 

Также подвержена влиянию молодежь: участвуя в различных 

финансовых пирамидах с целью получения легкого заработка, 

оказываются обманутыми2. В целом психология жертв кибер-

преступлений складывается из-за невнимательности человека, 

его излишней доверчивости, наивности, безответственности. 

Так, человек не обеспечивает должным образом безопасность 

своих информационных данных, не устанавливая на них защи-

ту или ставя легкие пароли (например, дату своего рождения). 

Вследствие этого распространено хищение персональных дан-

ных из социальных сетей, взлом личных страниц. Даже ба-

нально оставленный без присмотра носитель информации, 

жесткий диск или USB-флеш-накопитель, может стать объек-

том преступления. Особенно интересными для лиц, соверша-

ющих уголовно наказуемые деяния, будут предметы, на кото-

                                                           
1 См.: Павлова А. А., Игнатьева Т. И. Проблемы криминологического 

исследования жертв киберпреступлений // Право и государство: теория и 

практика. 2023. № 9 (225). С. 325–328. 
2 См.: Стяжкина С. А. Виктимологическая профилактика кибермо-

шенничества // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и 

право. 2022. Т. 32. Вып. 3. С. 546–552. 
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рых находятся сведения, содержащие государственную, слу-

жебную или иную охраняемую законом тайну. 

Именно слабая защищенность, недостаточная безопас-

ность и легкодоступность совершения такого рода преступле-

ния являются условием, способствующим увеличению коли-

чества роста противозаконных деяний, связанных с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных технологий 

или в сфере компьютерной информации. 

Что следует делать, чтобы обезопасить себя, свои личные 

данные и конфиденциальную информацию? Необходимо на 

все устройства, к которым могут иметь доступ посторонние 

лица, поставить защиту, различные сложные пароли и способы 

идентификации личности, такие как Face ID и аутентификация 

по отпечаткам пальцев. Следует установить антивирусные 

программы, защищающие от компьютерных вирусов, при по-

мощи которых похищают информацию. Стоит относиться бо-

лее ответственно к своим вещам, содержащим важные сведе-

ния, не оставлять их без присмотра и не передавать третьим 

лицам. Ко всем звонкам, поступающим с неизвестных номе-

ров, желательно относиться с недоверием, настороженностью, 

не сообщать им персональную информацию. Обязательно 

осведомляйте о мерах предупреждения преступлений, совер-

шаемых с использованием компьютерных технологий, стар-

шие, младшие поколения и всех своих близких людей1. 

Таким образом, в настоящее время, несмотря на рост дан-

ной категории деяний, появление новых разновидностей 

вследствие развития технологий необходимо устранить хотя 

бы один из детерминантов, и тогда их количество уменьшится. 

Так, если жертвы киберпреступлений будут применять меры 

для предотвращения в отношении них производства противо-

законных действий, то исчезнут условия их совершения.  

  

                                                           
1 См.: Жмуров Д. В. Общая виктимологическая профилактика преступ-

ности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 

МВД России. 2022. № 4 (60). С. 135–142. 
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Проблемы описания регистров бухгалтерского учета 

при исследовании документов специалистами-ревизорами 

ЭБиПК МВД России 
 

При исследовании документов перед специалистами-

ревизорами ЭБиПК МВД России стоит задача по закреплению 

экономической информации в справке об исследовании доку-

ментов в целях выявления, пресечения и раскрытия преступ-

лений экономической и коррупционной направленности по 

материалам оперативных сотрудников и иных субъектов пра-

воохранительной деятельности. 

В ходе исследования перед специалистами-ревизорами 

стоит задача по изучению различных регистров бухгалтерско-

го учета, которые носят хронологический, систематический  

и комбинированный характер.  

Форма и назначение этих регистров закреплены в Феде-

ральном законе от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»1. 

Системные регистры ведутся по отдельным счетам бух-

галтерского учета. Примером такого регистра может быть 

оборотно-сальдовая ведомость. Ведение систематических,  

и бухгалтерских регистров дополняют друг друга, что позво-

ляет увидеть реальную сторону финансового положения орга-

низации.  

Другим основанием разделения регистров выступает их 

деление на синтетические и аналитические.  

                                                           
© Дербасова А. С., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=464181&dst=100001#7htxHNUwZudg8

B7u (дата обращения: 15.05.2024). 

https://www.consultant.ru/
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Основные методы документальной проверки регистров: 

методы встречной проверки, взаимного контроля, хронологи-

ческой проверки, сравнительного анализа. 

Наиболее типичные формы регистров бухгалтерского уче-

та, интересующие специалистов-ревизоров, являются книги, 

карточки, журналы, ведомости и электронные регистры.  

Бухгалтерские книги — это специальные листы бумаги, 

которые отображают наличие хозяйственных средств и про-

цессов по синтетическим и аналитическим счетам, например, 

кассовая книга предназначена для учета поступлений и выплат 

из кассы; в Главной книге даны сведения о сальдо и оборотах 

по синтетическим счетам бухгалтерского учета за отчетный 

период (ежемесячно). Бухгалтерские книги обязательно долж-

ны быть прошиты и пронумерованы, в конце пишется количе-

ство страниц и ставятся подписи руководителя и главного бух-

галтера.  

Следующая форма регистров — карточка. Информация о 

хозяйственных объектах содержится в таблицах стандартного 

размера, изготавливается из плотной бумаги. Данные запол-

няют по каждой учетной единице. Содержание столбцов 

должно подробно раскрывать сведения об объекте учета. Все 

карточки хранятся в картотеках и выдаются для использования 

под роспись в журнале.  

Еще один вид таблиц — Сводный лист. Прежде всего, это 

журналы-ордера, оборотные ведомости и т. д. Записи в ведо-

мостях осуществляют на основании данных первичных доку-

ментов, могут быть оформлены либо в виде таблицы, либо 

сплошным текстом.  

Существует еще одно централизованное хранилище дан-

ных для любых пользователей. Компаниям предоставляется 

возможность вести учет в электронном виде, поскольку доку-

ментооборот объемный, и удобно воспользоваться автомати-

зированными программами.  

Все операции оформляются своевременно, отсутствует 

риск потерять необходимые данные, что часто бывает при 

ручном заполнении регистров.  
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Регистры бухгалтерского учета в виде электронного доку-

мента должны быть подписаны электронной подписью; со-

держать семь обязательных реквизитов; храниться не менее 

пяти лет; быть защищены от изменений. 

Формы составляются специализированными учетными 

программами. Перед отправкой в ИФНС документы нужно 

обязательно заверить квалифицированной подписью. 

Хранение регистров не менее пяти лет — в соответствии  

с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете». Для отдельных регистров установ-

лены свои сроки. Так, зарплатные ведомости нужно хранить 

минимум 50 или 75 лет (в зависимости от даты — до 2024 года 

или после). 

Основной проблемой при исследовании регистров бухгал-

терского учета является их отсутствие. Организации зачастую 

не предоставляют в полной мере информацию для исследова-

ния, скрывая или предоставляя регистры не в полном объеме, 

а следственные действия в виде обыска и выемки также не да-

ют положительный результат.  

Второй основной проблемой является предоставление ре-

гистров в искаженном или неполном виде. Так как специа-

лист-ревизор работает только с теми документами, которые 

ему предоставили, не подвергает их сомнению, то результаты 

ОРМ «Исследование документов» могут быть искажены, что 

негативно скажется на материале предварительной проверки 

или уголовном деле. С другой стороны, обладая специальными 

знаниями, специалист-ревизор может контролировать полноту 

предоставляемых регистров. 

Косвенной проблемой исследования выступает недоста-

точность знаний об отдельных регистрах сотрудниками опера-

тивных подразделений, которые предоставляют материалы на 

исследования, не связанные с материалом проверки, что уве-

личивает сроки проведения ОРМ из-за неполноты данных. 

Технической проблемой остается низкая оснащенность 

подразделений ОДИ МВД России программными продуктами, 

такими как 1С:Бухгалтерия. При изъятии бухгалтерской базы 
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у предприятия, интересующего правоохранительные органы,  

у специалистов-ревизоров в большинстве случаев отсутствует 

техническая возможность работать с данным программным 

продуктом, для чего оперативным подразделениям или иным 

органам приходится использовать время и мощности сотруд-

ников ЭКЦ МВД России с конкретным списком того, что 

необходимо для исследования. Данный аспект существенно 

увеличивает сроки исследования проверки и проведения про-

верки в целом. 

При осуществлении своей профессиональной деятельно-

сти специалисты-ревизоры сталкиваются с рядом проблем, 

ключевой из которых является описание регистров при рас-

смотрении документов. Перед ним стоит задача — недопуще-

ние ошибок при их исследовании для компетентного и гра-

мотного выявления преступлений экономической и коррупци-

онной направленности.  
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Убийства, совершенные на сексуальной почве, — к сожа-

лению, частая практика. Каждый день, заходя в новостные ка-

налы, можно увидеть такие новости. Чаще всего жертвами яв-

ляются женщины. В ходе работы нами были выявлены про-

блемы, связанные с недостаточностью знаний следователей, 

несерьезным отношением к профайлингу и криминологии  

в целом, обвинением жертвы и т. д.  

Такие преступления часто серийные, поэтому далее мы 

будем говорить именно о серийных преступления, совершен-

ных на сексуальной почве. Серийные преступления — это 

преступления, совершенные неоднократно с особой жестоко-

стью по воле преступника с промежутком времени как одним 

лицом, так и кругом лиц. 

В российском законодательстве отсутствует понятие «се-

рийность». В данный момент есть ст. 17 УК РФ «Совокуп-

ность преступлений»: «Совокупностью преступлений призна-

ется совершение двух или более преступлений, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, ко-

гда совершение двух или более преступлений предусмотрено 

статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве об-

стоятельства, влекущего более строгое наказание. При сово-

купности преступлений лицо несет уголовную ответствен-

ность за каждое совершенное преступление по соответствую-

                                                           
© Джигания Л. Б., 2024 
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щей статье или части статьи настоящего Кодекса»1. Выделено 

три обязательных условия феномена серийного убийства: 

1) добровольность: маньяк убивает по своей воле, а не по 

воле других людей; 

2) не менее двух убийств; 

3) между убийствами маньяк переживает периоды эмо-

ционального покоя, «остывания»: в это время он ведет обыч-

ную жизнь, «расслабляется», «отходит» (но не навсегда)2. 

Мотивом таких преступлений является удовлетворение 

своих сексуальных потребностей. У преступника есть опреде-

ленная сексуальная фантазия, которую воплотить обычным 

способом он не может. Зачастую это извращенные, агрессив-

ные действия. Откуда у людей возникают такие склонности? 

Почему они становятся такими? Рождаются или становятся? 

По нашему мнению, такими люди становятся. Скорее всего  

у них присутствуют травмы детства, связанные с насилием в 

их адрес, плохие взаимоотношения с матерью, буллинг со сто-

роны одноклассников и т. д. Предлагаем на примере одного 

преступника разобраться, что послужило тому, что он стал со-

вершать такие преступления. 

М. В. П. (Ангарский маньяк) — российский серийный 

убийца и насильник. Сподвигли его совершать преступления 

детская и взрослая психологические травмы. Он видел, что его 

младшую сестру больше любят и оберегают, а он уходит на 

второй план. Далее он застал своих родителей с незнакомым 

мужчиной за половым актом. Во взрослой жизни ему измени-

ла жена. По нашему мнению, это стало последней каплей, и он 

начал совершать преступления. Он сначала насиловал, а потом 

убивал женщин. По его словам, он пытался очистить город от 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон  

от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 23 марта 2024 г.; с изм. и доп., вступ. 

в силу с 1 апреля 2024 г.) // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https:// 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 20.06.2024). 
2 См.: Вирясова Н. В., Колонченко Д. Г., Фохт Д. О. Убийство на сексу-

альной почве: классификация и отличие от других видов убийств // Соци-

альные науки. 2018. № 4 (23). С. 125–131. 
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недостойных женщин. Психологический портрет свидетель-

ствует том, что он был человеком с нарушениями личности  

и поведения, хотел больше контроля и власти над другими 

людьми, получал удовольствие от причинения боли другим 

людям. Он жил двойной жизнью: в первой — примерный се-

мьянин, работающий, а во второй — жестокий убийца.  

У серийного убийцы есть некий «портрет» своей жертвы. 

Например, М. В. П. выбирал женщин, находящихся в состоя-

нии алкогольного опьянения, либо сам их спаивал и тогда 

убивал; кто отказывался садиться к нему в машину и выпи-

вать, он не трогал. Кто-то убивал только блондинок, кто-то — 

брюнеток. Некоторые могли выбирать вообще по другим фак-

торам. По сути, вписаться в этот «портрет» может каждая. 

Обезопасить себя в данном случае крайне тяжело, ведь не зна-

ешь, где опасность.  

Некоторые люди винят жертву в этих преступлениях, го-

воря, что она вызывающе одета, пьяная или ночью гуляла в 

парке. При этом даже отсутствие этих факторов не является 

100-процентной гарантией безопасности, ведь многие пре-

ступления совершаются утром или днем. И опять, у серийных 

убийц есть свой типаж, и не всегда это девушки, которые ве-

дут себя как-то неправильно. 

Главная проблема раскрытия преступления на сексуаль-

ной почве — это малая осведомленность следователей, то как 

с этим работать и как искать. Поскольку в СССР власть всяче-

ски убеждала людей, что преступности нет, криминологам  

и криминалистам не были рады в стране. Они не могли рабо-

тать и, соответственно, изучать эти темы. Хотя, конечно,  

в СССР тоже были маньяки. Сейчас правоохранительные ор-

ганы скептически относятся, например, к профайлингу.  

Профайлинг — это система социально-психологических 

методик, методов, техник, приемов и инструментов, которые 

позволяют проанализировать вербальный и невербальный язы-

ки человека, его жесты, мимику, эмоции, привычные модели 

поведения, реакции на окружающих и их поступки. Они пред-

почитают обращаться к экстрасенсам, но не к криминологам. 
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Например, в конце 1980-х годов к психиатру А. Бухановскому 

обратилась оперативная группа из Ростова: они искали убийцу 

из лесополосы. Изучив информацию, А. Бухановский составил 

психологический портрет преступника. Вышло 85 страниц: 

«По мнению психиатра, убийца не страдал психозом или ум-

ственной отсталостью, внешне жил вполне обычной жизнью, 

был физически развит, гетеросексуален, но при этом страдал 

половой дисфункцией (такой вывод А. Бухановский сделал по 

тому, как убийца орудовал ножом. — Л. Д.). Изнасилование 

мальчиков было для него скорее символическим жестом, с по-

мощью которого он вымещал обиды и унижения, перенесен-

ные в детстве и подростковом возрасте». Также А. Буханов-

ский довольно точно установил возраст преступника, предпо-

ложив, что тому «…от 45 до 50 лет, и указал, что его работа 

может быть связана с большим количеством командировок»1. 

Преступником оказался 54-летний А. Чикатило. 

Основными проблемами при расследовании убийств, со-

вершаемых на сексуальной почве, также является то, что 

жертва с преступником в основном не знакома, по этой при-

чине тяжело найти связь жертвы и убийцы. Преступники легко 

находят контакт с жертвой, легко надевают «маску» добро-

душного и вежливого человека, ведь серийные убийцы часто 

имеют семью, у них есть друзья, работа.  

Самый эффективный способ по поимке преступника — 

это незамедлительно приступать к работе, принимать заявле-

ние от родственников пропавших, внимательное изучать место 

преступления, проверять все теории, которые могут возник-

нуть во время следствия, осведомлять людей о том, что оруду-

ет преступник. Это может предотвратить множественные по-

тери. По нашему мнению, убийства, совершенные с сексуаль-

ным мотивом, самые жестокие. Такие преступные деяния тре-

буют особого внимания и оперативного расследования.  

  

                                                           
1 Сулим С. Безлюдное место. Как ловят маньяков в России. Москва, 

2021. С. 91. 
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Некоторые проблемные вопросы  

оперативно-розыскного мероприятия  

«Наведение справок» 

 

За последние годы во многих странах, в том числе и в РФ, 

наблюдаются большие изменения в общественной жизни, свя-

занные с прогрессом науки и техники, в частности, в области 

информационных технологий. Стоит отметить, что лица, 

склонные к совершению преступлений, в современных реали-

ях достаточно быстро адаптируются и в своей противоправной 

деятельности применяют новейшие способы и технологии для 

достижения преступного умысла. Подтверждение данного 

факта мы находим в возникших методах, приемах и способах 

совершения преступления. Именно по этой причине главными 

задачами правоохранительной системы являются модерни-

зация существующих методов и создание новых способов  

в борьбе с противоправными деяниями.  

Для решения этой проблемы необходимо активное при-

влечение правоохранительных органов, в том числе оператив-

ных подразделений органов внутренних дел, которые имеют  

в своем распоряжении необходимые силы и средства для по-

лучения информации о готовящихся, совершенных или нерас-

крытых преступлениях. Задачи, поставленные руководящим 

составом, решаются при помощи проведения ОРМ, а также 

путем производства отдельных следственных действий по по-

ручению следователя. 

Для достижения эффективности в борьбе с преступностью 

огромную роль играют своевременность и полнота поступаю-

                                                           
© Дидио В. Н., 2024 
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щей информации о противоправных деяниях одного или не-

скольких лиц. Чтобы удачно реализовать основные задачи 

ОРД, оперативным подразделениям крайне важно обладать 

большим объемом информации, поступающей из различных 

источников. Наиболее распространенным и эффективным спо-

собом обеспечения получения оперативно значимой информа-

ции является ОРМ «Наведение справок».  

На практике рассматриваемое нами ОРМ в большинстве 

случаев проводится путем направления запросов физическим 

лицам и различным организациям. К таким запросам приме-

нимы требования законности и обоснованности их направле-

ния, а также принцип конспирации. Необходимо отметить, что 

при подготовке документов, должны быть объяснены причины 

и цели получения информации, представляющей оперативную 

значимость. 

При поступлении от правоохранительных органов верно 

оформленного запроса о предоставлении необходимой инфор-

мации с соблюдением законодательных требований адресат 

должен сообщить известные ему данные. Однако в практиче-

ской деятельности сотрудников оперативных подразделений 

возникает целый ряд проблем в ходе производства рассматри-

ваемого нами ОРМ. В частности, проблемы связаны с отказом 

в предоставлении сведений, интересующих правоохранитель-

ные органы, аргументируя это различными основаниями.  

Рассмотрим результаты социологического исследования, 

проводимого Д. В. Кольцовым. В качестве респондентов при 

проведении социологического опроса выступали действующие 

сотрудники подразделений уголовного розыска. Респондентам 

был задан вопрос: «Всегда ли в ходе проведения ОРМ “Наве-

дение справок” лица, обладающие необходимыми сведениями, 

предоставляют их правоохранительным органам (в частности, 

сотрудникам оперативных подразделений)?» Более 30 % 

опрошенных сотрудников ответили, что на практике зачастую 

сталкиваются с ситуацией, когда лица, располагающие дан-

ными, имеющими оперативно-значимый характер, отказывают 

сотрудникам уголовного розыска. Отказывая в предостав-
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лении интересующей информации, соответствующие лица 

(обладатели подобных данных) указывают на следующие ас-

пекты: 

— на уровне законодательства регламентированы опреде-

ленные положения, согласно которым ограничивается процесс 

распространения информации, обладающей банковской, ком-

мерческой или иной охраняемой законом тайной; 

— обращают внимание на неправильно оформленный за-

прос (к примеру, указывая на то, что были допущены техниче-

ские или правовые неточности)1. 

Кроме того, могут возникнуть следующие сложности, свя-

занные: 

— с отсутствием информации о розыскиваемом лице 

(например, если оно не зарегистрировано по месту жительства, 

либо человек является гражданином другой страны и на тер-

ритории РФ пребывает незаконно); 

— недостаточным количеством сведений об объекте опе-

ративного интереса, необходимых для того, чтоб принять ме-

ры к задержанию; 

— невозможностью получения необходимой информации 

из-за отсутствия доступа к соответствующим базам данных. 

Большая часть проблем, которые могут возникнуть с про-

ведением ОРМ «Наведение справок», в первую очередь свя-

заны с ограниченной теоретической разработанностью и недо-

статочным правовым регулированием рассматриваемого нами 

ОРМ. 

Проанализировав мнения ряда авторов, а также официаль-

ных источников, мы предлагаем следующую дефиницию: за-

прос — это официальное обращение к различным органам  

и организациям, а также общественным объединениям и граж-

данам с целью получения информации, которая может помочь 

в пресечении, выявлении, расследовании и раскрытии пре-

ступлений.  

                                                           
1 См.: Кольцов Д. В. Запрос как форма реализации оперативно-розыск-

ного мероприятия «Наведение справок» // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2018. № 2 (78). C. 144. 
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Для проведения ОРМ «Наведение справок» используются 

устные или письменные обращения.  

Устный запрос уместен лишь в ситуации, в которой есть 

основание полагать, что человек, владеющий интересующей 

нас информацией, будет согласен предоставить ее. Необходи-

мо отметить, что под такой формой запроса подразумевается 

получение информации, которая не содержит сведений с огра-

ниченным доступом и не затрагивает частные интересы дру-

гих лиц. В современных условиях устные обращения практи-

чески не находят своего отражения в оперативной практике. 

Имеются лишь отдельные примеры их успешного использова-

ния: «Октябрьский районный суд г. Пензы 25 июля 2019 г.  

в качестве одного из доказательств использовал информацию, 

полученную по устному запросу сотрудников оперативного 

подразделения»1. 

Не следует игнорировать тот факт, что устный запрос мо-

жет иметь следующие недостатки: 

— отсутствие материально-зафиксированного документа 

затрудняет их отслеживание и проверку. В случае немотиви-

рованного отказа или неполной передачи информации невоз-

можно привлечь к ответственности лиц, обязанных ее пере-

дать;  

— недостаточная точность: устные запросы могут быть 

неправильно поняты, особенно если они передаются через не-

сколько лиц, что может привести к ошибкам; 

— ограниченная возможность контроля: при устных за-

просах сложно контролировать выполнение задач, а также со-

блюдение сроков, в которые интересуемая информация долж-

на быть предоставлена; 

— неэффективность при больших объемах работы: если 

требуется обработать большое количество информации или 

                                                           
1 Решение Октябрьского районного суда г. Пензы от 25 июля 2019 г. 

по жалобе по делу об административном правонарушении, предусмотрен-

ном ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ // РосПравосудие : сайт. URL: https:// 

rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyi-sud-g-penzy-penzenskaya-oblasts/ 

act-547099141/ (дата обращения: 05.05.2024). 
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выполнить множество задач, устные запросы могут быть за-

быты, а проверочные данные искажены. 

Исходя из перечисленных особенностей, следует отме-

тить, что в практической деятельности оперативных подразде-

лений преобладает письменная форма запроса, поскольку она 

имеет юридическое значение, приравнивается к правоприме-

нительному акту и обязательна для исполнения.  

Рассматриваемое нами ОРМ «Наведение справок» удобно 

тем, что для его проведения достаточно ходатайства самого 

сотрудника и нет необходимости получать разрешение со сто-

роны контролирующих органов. Исключением являются слу-

чаи, когда представляющая интерес информация имеет юри-

дические ограничения на ее распространение. 

Полагаем, что для разрешения возникающих сложностей  

в деятельности оперативных сотрудников целесообразно на 

законодательном уровне закрепить срок, в рамках которого 

должны предоставляться сведения, имеющие значение для 

правоохранительных органов. Также необходимо четко регла-

ментировать требования, которые относятся к форме и содер-

жанию направляемых запросов. 

Возникает необходимость дополнить ст. 13 Федерального 

закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» нормативным предписанием, со-

гласно которому сведения, запрашиваемые правоохранитель-

ными органами, должны предоставляться в наиболее короткие 

сроки (до десяти дней) с того момента, когда поступил офици-

альный запрос. 

Анализируя оперативно-розыскную практику мы пришли 

к следующим выводам.  

1. Зачастую сотрудники правоохранительных органов 

сталкиваются с определенным рядом проблем в ходе проведе-

ния ОРМ «Наведение справок». Чаще всего проблемы обу-

словлены отказом в предоставлении информации, необходи-

мой правоохранительной структуре. 

2. Лица, отказывающие в предоставлении интересующих 

сведений, как правило, указывают на то, что на законодатель-
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ном уровне регламентированы определенные положения, со-

гласно которым ограничивается процесс распространения све-

дений, обладающих банковской, коммерческой или иной 

охраняемой законом тайной.  

3. Также отказы поступают при неправильно оформлен-

ном запросе (например, допущены технические или правовые 

неточности). 

Довольно часто законные требования сотрудников право-

охранительных органов просто игнорируются субъектами, 

располагающими оперативно значимой информацией.  

На наш взгляд, в целях увеличения эффективности ре-

зультатов проведения ОРМ «Наведение справок» необходимо 

разработать и детально закрепить порядок проведения, рас-

сматриваемого нами ОРМ. Одновременно с этим упорядочить 

процедуру направления запросов, а также предъявляемые тре-

бования к форме и их содержанию. 

Для разрешения возникающих в практической деятельно-

сти сложностей целесообразно на законодательном уровне 

установить срок, в пределах которого необходимо предоста-

вить сведения, интересующие правоохранительные органы.  
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Диагностические исследования при проведении  

судебной товароведческой экспертизы зерновых масс 

 

Судебная товароведческая экспертиза зерновых масс — 

это исследование, которое проводится в рамках судебного раз-

бирательства или по запросу правоохранительных органов для 

определения качества, состава и других характеристик зерно-

вых культур. Экспертиза может потребоваться для установле-

ния качественных и количественных характеристик зерна,  

а также для определения его стоимости и соответствия дей-

ствующим стандартам качества1. 

Согласно сложившейся классификации экспертных задач 

принято выделять идентификационные, диагностические и си-

туалогические группы задач судебно-экспертного исследова-

ния2. Рассмотрим возможность постановки диагностических 

экспертных задач при производстве судебной товароведческой 

экспертизы зерновых масс. 

Криминалистическая диагностика — это раздел кримина-

листики, целью которого является установление признаков  

и закономерностей преступного деяния на основе анализа 

криминалистически значимой информации3. 

                                                           
© Другаков А. А., 2024 
1 См. Евдохова Л. Н. Товарная экспертиза : учебное пособие. Минск, 

2013.  
2 Хрусталев В. Н. Теоретические, процессуальные, методические и ор-

ганизационные основы судебной экспертизы : учебное пособие. Москва: 

2019. 
3 Егоров Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов. 

Москва, 2022.  
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Классически выделяют следующие задачи криминалисти-

ческой диагностики: 

— установление обстановки преступного события; 

— установление временных характеристик преступного 

события; 

— определение вещественной структуры обстановки ме-

ста происшествия; 

— установление механизма отдельных этапов события; 

— определение свойств действовавших объектов1. 

В специальной литературе, посвященной судебной това-

роведческой экспертизе продовольственного сырья и товаров, 

диагностические исследования этого вида не упоминаются. 

Считается, что эксперт-товаровед диагностических исследо-

ваний в отношении пищевого сырья и продуктов не произво-

дит. По нашему мнению, есть все основания считать, что это 

не так. Из приведенного перечня видно, что при всем своем 

многообразии диагностические задачи касаются изучения трех 

условий: 

1) внутренних (свойства и состояние объекта); 

2) внешних (время, место, а также функционирование 

объектов); 

3) механизма возникновения следов (взаимодействие объ-

ектов). 

К диагностическим исследованиям, проводимым в рамках 

производства судебной товароведческой экспертизы зерновых 

масс, по нашему мнению, следует относить следующие. 

1. Диагностическое исследование свойств и состояния 

объекта при его изучении. Данный аспект исследований 

предусматривает изучение и оценку качественных и количе-

ственных характеристик зерновых масс с констатацией кон-

кретных квалиметрических характеристики зерновых масс без 

последующего их отнесения к конкретной классификационной 

группе (как видовой, так и квалиметрической).  

                                                           
1 Егоров Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов. 

Москва, 2022.  
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Данный вид исследований необходим для последующей 

конкретизации показателей номенклатуры потребительских 

свойств зерновых масс.  

Примером такого диагностического исследования может 

служить ответ на вопрос: «Каково назначение исследуемой 

партии зерна ржи: фуражное или продовольственное?». 

2. Диагностическое исследование свойств и состояния  

объекта по его отображениям. В данном случае говорить  

о классических следах-отображениях не корректно.  

Количественные и квалиметрические характеристики зер-

новых партий отображаются в различных товаросопроводи-

тельных документах (на этапе товародвижения).  

Если говорить об этапах хранения и переработки, то здесь 

на первый план выступают так называемые технические  

записи1.  

Технические записи важны для обеспечения качества про-

водимых испытаний и исследований в производственных ла-

бораториях. Они позволяют контролировать соответствие 

процессов и результатов установленным требованиям, а также 

следить за функционированием системы качества. Техниче-

ские записи также используются для принятия решений на ос-

нове результатов испытаний, а также для отслеживания и ана-

лиза данных о проведенных испытаниях.  

Основные требования к техническим записям включают 

их сохранение в исходном виде и обеспечение легкого доступа 

для систематизации и анализа. Это включает регистрацию всех 

данных, связанных с испытаниями, включая информацию  

об образцах, методах, результатах и любых принятых реше-

ниях.  

Данные записи позволяют проводить исследования коли-

чественных и качественных характеристик зерновых масс уже 

переработанных партий или подвергшихся обработке на этапе 

хранения (сушка, очистка и т. д.). 

                                                           
1 См.: Евдохова Л. Н. Теоретические основы товароведения : учебное 

пособие. Минск, 2016. 
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Потребность в данного рода диагностических исследова-

ниях может возникнуть в ходе расследования преступлений  

в области бюджетных закупок партий зерна, комбикормового 

сырья и т. д.  

Примером такого диагностического исследования могут 

служить ответы на вопросы: «В каком состоянии находилась 

партия зерна ячменя перед закладкой в хранилище (устойчи-

вом или неустойчивом для хранения)?» или «Каковы были ка-

чественные характеристики партии зерна пшеницы составив-

шую помольную партию от такого числа?». 

3. Диагностическое исследование механизма происшед-

шего события, процессов и действий по объектам или их отоб-

ражениям. Вышеупомянутое диагностическое исследование 

затрагивает не только конкретно качественные и количествен-

ные характеристики зерновой массы, но и режимы технологи-

ческих процессов, которые осуществлялись в отношении дан-

ной партии.  

Диагностические исследования могут касаться как этапов 

технологического цикла уже непосредственно на зерноперера-

батывающем предприятии, так и этапов агротехнических ме-

роприятий. В данном случае исследуются те количественные  

и качественные характеристики зерновых масс, на которые  

в первую очередь влияют различные этапы обработки зерно-

вых масс (как в полевых условиях, так и в хранилищах). Это 

могут быть внесение конкретных удобрений, которые изменя-

ют микроэлементный состав зерна, сушка зерновых масс, 

дезинсекция, очистка, сепарирование и т. д. 

Примером такого диагностического исследования могут 

служить ответы на вопросы: «Проводилась ли обработка пе-

стицидами зерновых посевов?» или «Проводилась ли дезин-

секция зерновой партии ржи и какими препаратами?». 

Таким образом, проводя диагностические исследования  

в рамках судебной товароведческой экспертизы зерновых 

масс, мы расширяем возможности данного вида экспертизы  

и конкретизируем последующие идентификационные исследо-

вания в отношении данных партий зерна.   
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Соотношение уголовной и административной  

ответственности в сфере экстремизма 

 

Экстремизм — это идеология крайних взглядов, выра-

жающаяся в ненависти или вражде к какому-либо слою насе-

ления.  

Экстремизм создает угрозу основам конституционного 

строя, миру и согласию между гражданами, разжигает кон-

фликт между гражданами, нарушает территориальную целост-

ность РФ и внутренней безопасности, поэтому одной из перво-

степенных задач обеспечения для РФ считается противодей-

ствие экстремизму. 

Противодействовать экстремизму можно правовыми, эко-

номическими организационными и другими средствами. 

Наиболее действенным является установление юридической 

ответственности за экстремистские посягательства на охраня-

емые общественные отношения путем наказания виновных  

в их совершении лиц. Сюда входит прежде всего администра-

тивная и уголовная ответственность за экстремистские право-

нарушения.  

На практике возникают сложности отграничения админи-

стративных экстремистских правонарушений и экстремист-

ских преступлений из-за однородности охраняемых ими обще-

ственных отношений, в связи с чем представляется актуаль-

ным рассмотрение смежных составов экстремистских пре-

ступлений и административных правонарушений экстремист-

ского характера. 

                                                           
© Егоров Р. А., 2024 
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В УК РФ1 содержатся три вида экстремистских преступ-

лений: 

во-первых, это любое преступление, которые содержит  

отягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «е» ч. 1 ст. 63 

УК РФ;  

во-вторых, это квалифицированные преступления, совер-

шенные на основании вражды к определенной социальной 

группе, например, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ;  

в-третьих, это специализированные составы: ст. 280, 2801, 

2802, 2803, 282, 2821, 2822, 2823, 2824, 357 УК РФ.  

В первых двух случаях довольно легко понять, где пре-

ступление, а где административное правонарушение. Интерес 

представляют специализированные составы, которые трудно 

разграничить от административных экстремистских правона-

рушений. 

Административными правонарушениями экстремисткой 

направленности считаются ст. 13.15, 13.37, 20.3, 20.3.1, 20.3.2, 

20.3.3, 20.27, 20.29 КоАП РФ2. Рассмотрим конкурирующие 

между собой статьи.  

Сложности разграничения данных составов преступлений 

и административных правонарушений в основном можно раз-

делить на два вида. 

Согласно постановлению Пленума ВС РФ от 28 июня 

2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам  

о преступлениях экстремистской направленности»3 под дей-

ствиями, направленными на возбуждение ненависти либо 

вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обос-

новывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=482463&dst=100001#fOqGrNUQJ

17CmhnX1 (дата обращения: 08.05.2024). 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=483024&dst=100001#QSzHrNUiC

6K9Eu521 (дата обращения: 08.05.2024). 
3 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=399841&dst=100001#hTRIrNUKg

9Pf95Q6 (дата обращения: 08.05.2024). 

https://www.consultant/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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массовых репрессий, депортаций, совершения иных противо-

правных действий, в том числе применения насилия в отноше-

нии представителей какой-либо нации, расы, социальной 

группы, приверженцев той или иной религии.  

Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности предполагает побуждение других лиц к совер-

шению противоправных действий в отношении какой-либо 

социальной группы. За совершение данного деяния и деяний, 

предусмотренных ст. 2803 и 282 УК РФ, впервые лицо привле-

кается к административной ответственности по ст. 20.3.1, 

20.3.2 и ст. 20.3.3 КоАП РФ, а за совершение данных деяний 

повторно в течение года — по ст. 2801, 2802, 2803 и 282 УК РФ, 

соответственно. Это так называемая административная прею-

диция, первый вид основания разграничения экстремистских 

преступлений и экстремистских административных правона-

рушений, когда для привлечения по уголовным статьям лицо 

должно было быть привлечено к административной ответ-

ственности за аналогичное деяние, предусмотренное КоАП РФ 

в течение определенного периода, в нашем случае — года. 

В рамках ст. 13.37 КоАП РФ лицо может быть привлечено 

к административной ответственности за распространение 

аудио- и видеоматериалов, где присутствуют призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности.  

Если в рамках данного формата будет присутствовать 

нацистская атрибутика или символика, то лицо подлежит ад-

министративной ответственности в рамках ст. 20.3 КоАП РФ. 

Лицо будет подлежать административной ответственности  

за демонстрацию нацистской символики в любом виде, 

например татуировки. Согласно ст. 20.29 КоАП РФ лицо мо-

жет быть привлечено к административной ответственности за 

распространение и производство в целях распространения экс-

тремистских материалов. Это второе основание — наличие 

выражения экстремистских мотивов при помощи слов и дей-

ствий.  

Таким образом, основным отличием административных 

экстремистских правонарушений и экстремистских преступ-
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лений являются административная преюдиция составов, 

предусмотренных ст. 280–2803, 282 УК РФ, и распростране-

ние, публичная демонстрация экстремистских материалов  

в какой-либо форме, в частности, в виде печатных материалов, 

аудио- и видеозаписей или с помощью татуировок, без выра-

жения намерения самим лицом, их распространяющим, об экс-

тремисткой деятельности, ответственность за данную деятель-

ность предусмотрена ст. 13.37, 20.3, 20.29 КоАП РФ.  

Знание вышеприведенных отличий поможет правильно 

отграничивать экстремистские административные правонару-

шения от экстремистских преступлений при правоприменении 

на практике к лицам мер административного и уголовного ха-

рактера. 
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К вопросу о доказательственной оценке  

явки с повинной 

 

Явка с повинной занимает важное место среди различных 

видов доказательств. Значимость явки с повинной выражается 

в том, что на практике органы суда и следствия воспринимают 

ее как самостоятельное полноценное доказательство, в кото-

ром кратко фиксируются показания лица об обстоятельствах 

совершенного преступления и его причастности к нему. Ак-

тивность применения такого средства доказывания напрямую 

связана с его краткостью и удобством. В связи с этим необхо-

димо провести комплексный анализ положений законодатель-

ства, регулирующих процедуру использования явки с повин-

ной в процессе доказывания с целью выявления существую-

щих проблем при доказательственной ее оценке. 

Явка с повинной в уголовно-процессуальной науке рас-

сматривается в двух аспектах. С точки зрения процессуально-

го аспекта явка с повинной рассматривается как средство рас-

крытия и доказывания, а также как повод к возбуждению уго-

ловного дела.  

В рамках уголовно-правового подхода явка с повинной 

является лишь смягчающим обстоятельством при назначении 

наказания. 

Изучая вопросы доказательственной оценки явки с повин-

ной, укажем на отсутствие четких критериев.  

Законодательное урегулирование явки с повинной осу-

ществляется ст. 142 УПК РФ. Диспозиция ст. 142 УПК РФ со-

                                                           
© Есюнина Ю. А., 2024 
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держит определение понятия «явка с повинной»: устное или 

письменное добровольное сообщение лица о совершенном 

преступлении1. Положения постановления Пленума ВС РФ  

от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» указывают  

на то, что явившееся основой обвинительного приговора со-

общение о преступлении будет признаваться как явка с повин-

ной даже в том случае, если на других стадиях уголовного су-

допроизводства лицо изменило свои показания. В постановле-

нии также имеется указание на то, что суды должны учиты-

вать при назначении наказания сведения о других преступле-

ниях, которые были сообщены лицом при задержании2. 

Толкование, осуществленное ВС РФ, представляется нам 

несколько расширительным и практически отождествляет явку 

с повинной с процедурой получения показаний подозревае-

мого (обвиняемого). В таком случае следует согласиться  

с мнением М. В. Лапатникова, который в своем исследовании 

отмечает, что «…процедура получения явки с повинной от-

дана на откуп сотрудникам правоохранительных органов,  

что <…> создает потенциальные условия для злоупотреблений 

со стороны представителей стороны обвинения»3. Часто на 

практике суды признают в качестве явки с повинной любые 

признательные показания, по различным причинам не зафик-

сированные в протоколе допроса. 

Стоит отметить, что явка с повинной является гарантией 

того, что лицо в последующем не откажется от признательных 

показаний. Такая позиция кажется нам неверной, что в первую 

очередь связано с отсутствием законодательного закрепления 

процедуры получения явки с повинной. Рассмотрим пример  

из судебной практики Нижегородской области.  

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : феде-

ральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52, ч. I,  

ст. 4921. 
2 Российская газета. 2015. 29 декабря. 
3 Лапатников М. В. Явка с повинной как аргумент виновности лица  

в уголовном судопроизводстве // Юридическая техника. 2013. № 7.  



324 

Кстовским городским судом Д. был привлечен к уголов-

ной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Из материа-

лов уголовного дела мы можем увидеть, что гражданин осу-

ществил явку с повинной. Указание на добровольное сообще-

ние о совершенном деянии как доказательство было отражено 

в обвинительном заключении. Кроме того, протокол явки  

с повинной исследован судьей как одно из доказательств, что 

отражено в протоколе судебного заседания. Из материалов 

уголовного дела мы видим, что явка с повинной, которая вы-

ступила смягчающим обстоятельством, в последующем была 

использована в качестве самостоятельного доказательства, 

хоть подсудимый и отрицал свою вину. В связи с этим мы мо-

жем утверждать, что явка с повинной, наряду с показаниями, 

данными в суде, может являться самостоятельным доказатель-

ством.  

Итак, выделим следующие особенности института явки  

с повинной:  

1) неосведомленность сотрудников полиции относительно 

преступления, ставшего предметом явки; 

2) добровольность явки, исходящая из смысла ст. 142 

УПК РФ. 

Дискуссионным в научной литературе является представ-

ление о необходимости личного присутствия лица при добро-

вольном сообщении о преступлении. Для решения данного 

вопроса обратимся к комментарию УПК РФ, изданному под 

редакцией В. М. Лебедева1. В положениях данного коммента-

рия указывается на то, что явка с повинной может быть осу-

ществлена через родственников, близких лиц или адвоката. 

Основной проблемой, возникающей при раскрытии дан-

ного вопроса, стоит выделить существенное нарушение права 

на защиту при реализации процедуры явки с повинной.  

В рамках состязательного процесса признательные пока-

зания могут признаваться доказательством только в том слу-

                                                           
1 См.: Научно-практический комментарий к уголовно-процессуаль-

ному кодексу РФ / В. М. Лебедев [и др.]; под общ. ред. В. М. Лебедева,  

В. П. Божьева. Москва, 2014.  
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чае, если было реализовано право лица на защиту, однако уча-

стие защитника при явке с повинной не обеспечивается. В свя-

зи с этим мы можем указать на наличие возможности у сторо-

ны обвинения обойти предусмотренные ст. 75 УПК РФ требо-

вания, что является проявлением обвинительного уклона.  

Как справедливо отмечает В. А. Лазарева, допрос утрачи-

вает свою значимость, ведь предоставляется возможность его 

заменить признанием, которое получено вне законной про-

цедуры1. 

Учитывая состязательность российского уголовного судо-

производства, хотим указать на необходимость законодатель-

ного закрепления требований об обязательном участии защит-

ника при даче показаний, которые могут быть использованы 

против него. 

Исходя из вышеизложенного, можно рассмотреть не-

сколько вариантов решения данной проблемы: признавать яв-

ку с повинной лишь как один из поводов возбуждения уголов-

ного дела или оставить за ней доказательственное значение,  

но внести соответствующие изменения в НПА.  

М. В. Лапатников настаивает на ином варианте, согласно 

которому явка с повинной будет иметь доказательственное 

значение только в том случае, если лицо подтвердит закон-

ность получения явки с повинной и сведения, указанные в ней. 

В таком случае доказательственная оценка явки с повинной 

будет напрямую зависеть от показаний, данных лицом впо-

следствии. Мы не сомневаемся в профессионализме М. В. Ла-

патникова и его глубоких познаниях, однако полагаем, что  

в этом случае такое средство доказывания, как явка с повин-

ной, утратит свой смысл. На наш взгляд, применение пред-

ложенного автором подхода в практической деятельности 

приведет к усложнению процесса доказывания, а также позво-

                                                           
1 См.: Лазарева В. А. О некоторых обвинительных тенденциях в судеб-

ной практике и эмансипации процессуальной формы доказательств // Акту-

альные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории, законода-

тельства, практики применения : материалы Международной научно-прак-

тической конференции (к 5-летию УПК РФ). Москва, 2007. 



326 

лит обвиняемому затянуть процесс расследования уголовного 

дела.  

Подводя итог, отметим, что ст. 142 УПК РФ необходимо 

дополнить положениями об обязанности следователя (дозна-

вателя) разъяснять лицу право не свидетельствовать против 

себя, своего супруга и других близких родственников, а также 

пользоваться услугами адвоката. Право на адвоката должно 

обеспечиваться следователем, дознавателем. 
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Особенности оперативно-розыскной  

характеристики преступлений 

экономической и коррупционной направленности,  

совершаемых в лесопромышленном комплексе 

 

РФ обладает поистине огромными запасами лесных ре-

сурсов и занимает первое место по площади лесов в мире. 

Площадь лесов РФ в соответствии с данными, предостав-

ленными Федеральным агентством лесного хозяйства РФ  

на 2023 год, составляла 1 184,3 млн га1, а в отношении боре-

альных и умеренных является несомненным лидером, обладая 

практически 70 % мирового запаса. 

Лес является как научным богатством страны, так и важ-

ным природным ресурсом, так как лес и лесная промышлен-

ность влияют не только на экономическую составляющую РФ, 

но и на экологическую составляющую мира в целом. Исходя 

из изложенного: сохранение лесов является основной задачей 

ОВД РФ.  

Для защиты лесных запасов создаются различные нацио-

нальные проекты, одним из них стал Национальный проект 

«Экология». В пункте 4.9 «Сохранение лесов» паспорта дан-

ного проекта указаны его показатели, на достижение которых 

и направлен указанный проект.  

Основываясь на вышесказанном, сохранение лесного бо-

гатства нашей страны — приоритетное направление. Деятель-

                                                           
© Залевский М. С., 2024 
1 См.: Статистические сведения Федерального агентства лесного хо-

зяйства России // Федеральное агентство лесного хозяйства : офиц. сайт. 

URL: https://clck.ru/39Pz4U (дата обращения: 20.03.2024).  
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ность, осуществляемая различными органами, стоит на кон-

троле у первых лиц, а выявление, раскрытие и предупрежде-

ние преступлений экономической и коррупционной направ-

ленности, совершаемых в лесопромышленном комплексе, — 

первоочередная задача, которая стоит перед сотрудниками 

оперативных подразделений ЭБиПК. В соответствии с этим 

знание и понимание сотрудниками подразделений ЭБиПК 

оперативно-розыскной характеристики преступлений (далее 

— ОРХП) экономической и коррупционной направленности, 

совершаемых в лесопромышленном комплексе, будет фунда-

ментальным аспектом, который поможет более полно и каче-

ственно осуществлять свою деятельность органам внутренних 

дел в аспекте борьбы с преступлениями, совершаемыми в ле-

сопромышленном комплексе. 

В ОРХП имеется совокупность элементов, к таковым от-

носятся: 

1) предмет преступного посягательства и его особенности; 

2) лица, чьи возможности способствуют совершению пре-

ступлений; 

3) способы осуществления преступной деятельности; 

4) характерные поисковые признаки и следы, которые 

свидетельствуют о совершении преступлений.  

В ходе анализа правоприменительной практики нами бы-

ло выявлено, что основными преступлениями экономической  

и коррупционной направленности, совершаемыми в лесопро-

мышленном комплексе, являются преступления, предусмот-

ренные ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» 

и ст. 1911 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, перера-

ботка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовлен-

ной древесины»1. 

В ходе изучения нормотворческой практики мы можем 

сделать вывод, что предметом преступного посягательства  

в сфере лесопромышленного комплекса являются лесные 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 20.03.2024).  
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насаждения или не относящиеся к лесным насаждениям дере-

вья, кустарники, лианы. 

Субъект указанных преступлений может быть как общий, 

так и специальный, следовательно, уголовную ответствен-

ность могут нести как физические, вменяемые лица, достиг-

шие 16-летнего возраста, так и должностные лица, которые  

в соответствии со своими полномочиями могут совершать ли-

бо способствовать совершению преступлений экономической 

и коррупционной направленности, совершаемых в лесопро-

мышленном комплексе. 

К таким лицам относятся:  

1) рядовые граждане;  

2) участковые лесничие;  

3) руководители лесничеств;  

4) руководители деревоперерабатывающих предприятий;  

5) рядовые работники деревоперерабатывающих пред-

приятий;  

6) руководители органов местного самоуправления;  

7) руководители предприятий, занимающихся заготовкой 

древесины. 

Одним из важнейших элементов ОРХП является способ 

совершения преступлений.  

К основным способам совершения преступлений эконо-

мической и коррупционной направленности, совершаемых  

в лесопромышленном комплексе, относятся: 

1) наличие либо отсутствие документации, в соответствии 

с которой осуществляется рубка лесных насаждений;  

2) наличие либо отсутствие различных технических 

средств, при помощи которых осуществляются рубка и транс-

портировка незаконно вырубленных лесных насаждений;  

3) наличие факта обмана либо злоупотребления доверием 

при осуществлении преступления.  

Последним элементом ОРХП преступлений экономиче-

ской и коррупционной направленности, совершаемых в лесо-

промышленном комплексе, являются наиболее характерные 

поисковые признаки и следы.  
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Следы преступлений, совершаемые в лесопромышленном 

комплексе можно распределить на следующие группы: 

1) материальные следы — это механические, физические 

и химические носители информации о совершенном преступ-

лении в сфере лесопромышленного комплекса, оставленные 

лицами в материальном мире;  

2) идеальные следы — это имеющая отражение в виде от-

печатки информация о совершенном преступлении в памяти 

людей, которые совершили преступление, либо к нему при-

частных, а также лиц, которые понесли ущерб из-за совершен-

ного преступления, лиц, не причастных к совершению пре-

ступления, но в силу обстоятельств знающих о совершенном 

преступлении;  

3) цифровые следы — это информация о действиях, кото-

рая остается на цифровых устройствах при их использовании. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

знание и понимание ОРХП позволяют детально рассматривать 

картину совершенного преступления, выявлять наиболее ча-

стые способы, механизмы и мотивы его совершения, опреде-

лять лиц, чья компетенция позволяет осуществить данное пре-

ступление, а также выявлять характерные следы, образующие-

ся в процессе реализации преступного умысла, в целях органи-

зации успешной борьбы с указанными преступлениями. 
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возмещения вреда, причиненного преступлением  

(реституция добровольного возмещения вреда, 

причиненного преступлением) 

 

Современная действительность изобилует множеством 

разнообразных преступлений, характеризуется широким спек-

тром динамики преступности. Потерпевшие от преступления 

лица, в свою очередь, вследствие причинения им вреда имеют 

право на его компенсацию. Государство, являясь ведущим 

субъектом в реализации основополагающих прав людей, воз-

лагает на себя ответственность по обеспечению реализации 

доступа каждого гражданина к отправлению правосудия  

и возмещению вреда.  

Законодатель не дает официального толкования понятия 

вреда. Например, Ю. К. Толстой определяет вред как наруше-

ние или умаления какого-либо имущественного права или  

нематериального блага1. Можно сказать, что вредом являются 

неблагоприятные последствия, наступающие при нарушении 

имущественных или личных неимущественных прав потер-

певшего. 

Лицо, желающее возместить причиненный ему вред  

в рамках уголовного судопроизводства, может рассчитывать 

только на компенсацию реального вреда. Для того чтобы до-

биться полной компенсации (включая возмещение упущенной 

выгоды), потерпевший может обратиться в порядке граждан-

                                                           
© Захарова О. И., 2024 
1 См.: Гражданское право : учебник: в 3 т. Т. 3 / под ред. А. П. Сергее-

ва, Ю. К. Толстого. Москва, 2003. С. 8–9. 
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ского судопроизводства, однако данный способ возмещения 

вреда на практике может обернуться против потерпевшего, так 

как теперь лично на него возлагается бремя доказывания.  

Также следует учитывать проблему сроков изучения дел  

в гражданском процессе, которые порой могут затягиваться на 

месяцы и даже на годы. 

Лицо, которое не может полностью и в кратчайшие сроки 

получить компенсацию за причиненный ему ущерб, не будет 

чувствовать уверенности в своей защищенности. На этот счет 

интересно замечание И. В. Чурляевой о том, что, если госу-

дарство не способно заставить причинителя возместить вред, 

тогда оно должно само возместить его путем выделения 

средств из федерального бюджета1. 

Следует отметить проблему слабой информированности 

граждан о своих правах: многие граждане плохо осведомлены 

о том, что лицу может быть возмещен вред в полном объеме,  

а также компенсирован моральный вред за нарушение его 

прав.  

Проанализируем постановление Пленума ВС РФ от 15 но-

ября 2022 года № 33 «О практике применения судами норм  

о компенсации морального вреда». Ряд его положений заслу-

живают особого внимания. Так, потребовать компенсацию  

морального вреда может не только пострадавший от насиль-

ственного преступления гражданин, но и потерпевшие по пре-

ступлениям против собственности (например, мошенничества, 

кражи и т. д.), если они понесли физическую или моральную 

боль из-за нарушения их личных неимущественных прав или 

посягательства на их нематериальные блага.  

Учитывая положения п. 4 ст. 73 УПК РФ, можно сделать 

вывод, что следователю (дознавателю) требуется установить 

наличие физических и нравственных страданий потерпевшего 

                                                           
1 См.: Чурляева И. В. Правовые способы возмещения вреда потерпев-

шему в результате совершенного преступления // КиберЛенинка : сайт. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-sposoby-vozmescheniya-vreda-

poterpevshemu-v-rezultate-sovershennogo-prestupleniya/viewer (дата обраще-

ния: 20.03.2024). 
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в результате совершения преступления и принять меры, 

направленные на обеспечение возмещения (компенсации) мо-

рального вреда. Представляется, что в рамках досудебного 

производства сделать это (оценить моральный вред) пробле-

матично.  

Осложняют проведение оценки размера подлежащего 

компенсации морального вреда и другие положения названно-

го постановления. Например, положение о том, что если физи-

ческие (нравственные) страдания не находятся в прямой при-

чинно-следственной связи с причинением вреда здоровью по-

терпевшего, то это не является безусловным основанием для 

отказа в удовлетворении иска о компенсации морального вре-

да, а сам факт причинения вреда здоровью вне зависимости  

от степени тяжести (в том числе если степень тяжести невоз-

можно точно определить) при совершении преступления 

предполагает причинение морального вреда. Кроме этого, мо-

ральный вред подлежит компенсации вне зависимости  

от формы вины, которая также влияет на размер такой ком-

пенсации. В постановлении также акцентируется внимание на 

отсутствие зависимости размера компенсации морального 

вреда от размера других предъявленных имущественных тре-

бований (в рамках гражданского иска). 

В настоящий момент в российском уголовном судопроиз-

водстве существуют три наиболее актуальных меры, направ-

ленные на компенсацию вреда потерпевшему: реституция; 

иск, заявленный в порядке гражданского судопроизводства; 

добровольное возмещение причиненного вреда1.  

Реституция является феноменом гражданского законода-

тельства, имеющего свое отражение непосредственно в самом 

ГК РФ, однако она может быть применена и по отношению 

к вреду, причиненному преступлением.  

                                                           
1 См.: Смирнова Е. В. Проблемы возмещения вреда, причиненного 

преступлением, в уголовном судопроизводстве России // КиберЛенинка : 

сайт. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vozmescheniya-vreda-

prichinennogo-prestupleniem-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-rossii (дата обра-

щения: 20.03.2024). 
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Поскольку в уголовно-процессуальном законодательстве 

отсутствует легальное определение реституции, то можно об-

ратится к трудам С. А. Александрова, который реституцию  

в уголовном процессе определил как возврат утраченных в ре-

зультате преступления материальных ценностей1. 

Однако реституция малоэффективна на практике, что объ-

ясняется рядом обстоятельств: 

1) слишком поздняя реализация результата: лицо полу-

чает утраченный предмет через достаточно длительный срок,  

а окончательно — после того, как решение суда вступит  

в силу; 

2) утрата возвращенным предметом тех качеств и свойств, 

которые ранее были характерны для его пригодного использо-

вания, — в результате какого-либо повреждения; 

3) отсутствие возможности у потерпевшего лица выбора 

вернуть утраченный в результате преступления предмет либо 

возместить его оценочную стоимость. 

Следующей проблемой возмещении вреда в порядке ре-

ституции является материальное положение лица, совершив-

шего преступное деяние.  

В силу отсутствия средств для существования он может не 

иметь возможности возместить причиненный им вред, тем са-

мым социальная справедливость не будет восстановлена до 

конца. Либо может иметь место ситуация, когда в ходе осу-

ществления предварительного следствия личность преступни-

ка не была установлена, что также неблагоприятно для потер-

певшего лица. 

Если человек признает и добровольно компенсирует 

ущерб, который он причинил, то это может стать поводом для 

прекращения уголовного дела (в связи с деятельным раскаяни-

ем или примирением с потерпевшим). С одной стороны, это 

позволит максимально быстро, удобно и без серьезных юри-

дических последствий для причинителя вреда возместить 

                                                           
1 См.: Александров С. А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уго-

ловном процессе : учебное пособие. Горький, 1976. 
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нанесенный ущерб, а с другой — сумма ущерба и размер тех 

выплат, которые получает потерпевшее лицо, зачастую несо-

поставимы. Пострадавшее от преступления лицо входит в ма-

териальное или социальное положение преступника и предпо-

читает получить хоть какую-то компенсацию, что также явля-

ется проблемой. 

Таким образом, несмотря на стремительное развитие уго-

ловно-процессуального законодательства, остается ряд нере-

шенных достаточно важных проблем в обеспечении прав 

граждан относительно компенсации причиненного им вреда 

вследствие преступления, направленного против них. В связи 

с этим следует тщательно проработать уголовно-процес-

суальный закон, и систематизировать нормы УПК РФ в части 

возмещения вреда, установить тщательный механизм его воз-

мещения и проработать меры государственной поддержки по-

терпевших. 
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Современные средства освещения,  

используемые в рамках технико-криминалистического  

обеспечения раскрытия и расследования преступлений 

 

На сегодняшний день разработчиками криминалистиче-

ской техники предлагается значительное количество освети-

тельных средств, которые могут быть использованы в рамках 

технико-криминалистического обеспечения раскрытия и рас-

следования преступлений. Нами был проведен обзор некото-

рых из них с целью выявления их положительных и отрица-

тельных сторон. 

1. Источник экспертного света для работы на месте про-

исшествия Projectina SL-450 предназначен для обнаружения  

на месте происшествия как различных объектов, имеющих 

люминесценцию в ультрафиолетовом свете, так и иных сле-

дов, обнаружение которых может быть затруднено в силу  

их малого размера или условий видимости (пылевые следы 

обуви, микрообъекты и т. д.). Данный прибор имеет следую-

щие режимы работы: ультрафиолетовое излучение (365 нм), 

синий свет (415 нм), синий свет (450 и 470 нм), сине-зеленый 

свет (505 нм), зеленый свет (530 нм) и белый свет.  

Помимо самого источника света, в комплектацию прибора 

входят запасная батарея, зарядное устройство, позволяющее 

производить зарядку батареи как от стандартной розетки 

(220V), так и от автомобильного аккумулятора (12V), тренога, 

фильтры для фотоаппарата, насадка для щелевого света, 

насадка для бокового света, расширитель пучка света, фильтр 

для регулировки интенсивности освещения и специальная  

                                                           
© Зинатулина Д. Р., 2024 
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телескопическая ручка, обеспечивающая удобство работы с при-

бором при его использовании в качестве щелевого осветителя. 

По нашему мнению, можно выделить следующие положи-

тельные стороны портативного источника света Projectina  

SL-450:  

— высокая интенсивность света; 

— простота и удобство в использовании, значительный 

ресурс батареи (90 минут автономной работы);  

— быстрая зарядка батареи (90 минут);  

— возможность автономной и стационарной работы; 

— большое количество режимов работы;  

— наличие значительного количества комплектующих 

(насадки для щелевого и бокового света, светофильтры и т. д.), 

которые расширяют функциональные возможности прибора. 

К отрицательным сторонам рассматриваемого источника 

освещения следует отнести:  

— отсутствие режима работы в инфракрасном освещении;  

— высокую себестоимость (прибор в базовой комплекта-

ции стоит порядка 900 тыс. рублей, все дополнительные ком-

плектующие приобретаются отдельно);  

— значительное количество комплектующих указанного 

предусматривает его транспортировку в специальном кейсе, 

который по своим габаритам соответствует криминалистиче-

скому чемодану, что усложняет его доставку на место проис-

шествия.  

Вариант доукомплектования источником света обычного 

криминалистического чемодана также усложнен, поскольку 

даже в минимальной комплектации прибор требует значитель-

ное количество свободного места. 

2. Источник экспертного света Lumatec S04 также предна-

значен для обнаружения следов и объектов, имеющих люми-

несценцию в различных зонах спектра, равно как и слабови-

димых следов, имеющих малые размеры или сливающихся  

с окружающим фоном. Источник освещения имеет десять ре-

жимов работы, позволяющих исследовать объекты в спек-

тральном диапазоне от 320 до 700 нм.  
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Прибор оснащен гибким, жидкостным гелиевым светово-

дом, что позволяет использовать его в труднодоступных ме-

стах.  

Рассматриваемый источник экспертного света является 

источником света высокой интенсивности, поэтому при работе 

с ним необходимо использовать очки, имеющиеся в комп-

лекте.  

Прибор оснащен аккумуляторной батареей, позволяющей 

автономно работать на месте происшествия. В комплектацию 

источника экспертного света также входят зарядное устрой-

ство с функциями зарядки батареи от розетки 220V и от авто-

мобильного аккумулятора, а также телескопическая ручка  

с шариковым соединением и зажимом, которая выполняет 

функцию штатива для световода. 

К положительным характеристикам портативного источ-

ника экспертного света Lumatec S04 можно отнести:  

— высокую интенсивность света;  

— большую емкость батареи (до одного часа автономной 

работы);  

— возможность работы автономно и стационарно;  

— большое количество режимов работы прибора; 

— компактность (прибор помещается в небольшую сумку-

кофр, которую можно носить на плече);  

— наличие гибкого световода, что позволяет применять 

прибор в труднодоступных местах;  

— наличие в комплекте светофильтров для фотоаппарата, 

что позволяет производить качественную фотосъемку выяв-

ленных следов. 

К отрицательным сторонам портативного источника экс-

пертного света Lumatec S04 можно отнести его достаточно вы-

сокую себестоимость (порядка 1 521 000 рублей). 

3. Источник экспертного света Lumatec Superlite M05, как 

и рассматриваемые ранее осветители, предназначен для поис-

ка и обнаружения следов различной природы при осмотре 

мест происшествий и при проведении иных следственных дей-

ствий. В отличие от уже рассмотренных приборов, данный  
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источник света очень компактен, так как по своим габаритам 

соответствует обычному фонарю.  

К источнику света прилагаются восемь сменных оптиче-

ских блоков, позволяющих исследовать объекты в спектраль-

ном диапазоне от 365 до 850 нм. Также прибор позволяет ис-

пользовать интенсивный белый свет для обнаружения пыле-

вых следов обуви и микрообъектов.  

В комплект прибора входят четыре пары специальных оч-

ков для защиты глаз, а также зарядное устройство с адаптера-

ми для зарядки от сети 220V и автомобильного аккумулятора.  

Следует отметить, что производителями заявлено о высо-

кой емкости аккумулятора, однако на сайте компании нет точ-

ной информации о времени работы батареи в автономном ре-

жиме. 

К положительным сторонам рассматриваемого прибора 

можно отнести; 

— компактность, что позволяет доукомплектовать им кри-

миналистический чемодан; 

— широкий диапазон излучения;  

— простоту и удобство в использовании;  

— возможность зарядки батареи от сети 220V и от авто-

мобильного аккумулятора.  

Данный осветитель, как и рассмотренные ранее, имеет до-

статочно высокую себестоимость (порядка 482 800 рублей). 

4. Источник экспертного света CSL-SHOE является щеле-

вым осветителем, который используется для поиска микро-

объектов, а также пылевых следов подошв обуви, микрообъек-

тов и т. д. К данному прибору для удобства его применения 

прилагается телескопическая ручка для удобства его примене-

ния. Также у осветителя имеются функция регулировки интен-

сивности освещения и батарея достаточно высокой емкости. 

По заявленным производителем данным прибор способен ра-

ботать до 120 минут в автономном режиме. 

К положительным сторонам рассматриваемого осветите-

ля, по нашему мнению, следует отнести:  

— простоту и удобство в применении;  
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— возможность регулировки мощности светового потока;  

— высокую емкость аккумулятора; 

— удобную телескопическую ручку;  

— небольшие габариты прибора, позволяющие доуком-

плектовать им криминалистический чемодан. 

Отрицательными сторонами рассматриваемого прибора 

являются: 

— высокая себестоимость; 

— возможность работы только в видимой зоне спектра. 

В заключение хочется отметить, что правильный и научно 

обоснованный подход к выбору технико-криминалистических 

средств освещения, а также оптимальный выбор способов, ме-

тодов и приемов их применения позволят получить самый вы-

сокий результат, благодаря которому сотрудники экспертно-

криминалистических подразделений смогут максимально ка-

чественно и быстро решать возложенные на них задачи. 
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Новые виды преступлений в сфере  

информационно-телекоммуникационных технологий:  

понятие и виды 

 

Современный мир окутан всемирной паутиной, называе-

мой интернетом. С его появлением открылись новые возмож-

ности, которые в короткие сроки стали безграничными. Разви-

тие интернета шло весьма стремительно. Процесс информати-

зации общества набирал обороты. Благодаря новой отрасли 

мир стал развиваться стремительнее. Интернет и развитие ин-

формационных технологий повлияли на все сферы жизни об-

щества. Не осталась в стороне и преступность. В связи с этим 

возникла необходимость в создании отдельных подразде-

лений, специализирующихся на пресечении, предупреждении 

и расследовании преступлений, совершаемых в сети «Интер-

нет» с использованием информационно-телекоммуникацион-

ных технологий (далее — ИТТ).  

В составе Главного следственного управления было обра-

зовано новое подразделение — отдел по расследованию ки-

берпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий, 

который решает в том числе и задачи по предупреждению, вы-

явлению, пресечению и раскрытию преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере IT-технологий. 

Под преступлениями, совершаемыми в сфере ИТТ, пони-

маются такие запрещенные УК РФ1 под угрозой наказания 

                                                           
© Ильин Р. А., 2024 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон  

от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 6 апреля 2024 г.) // СПС «Консуль-

тантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

10699/ (дата обращения: 15.05.2024). 

https://www.consultant.ru/
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общественно опасные деяния, которые непосредственно со-

вершены с использованием IT-технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей при взаимодействии с вирту-

альным миром.  

Согласно статистике, число преступлений в сфере  

IT-технологий каждый год неуклонно растет: если в 2022 году 

было совершено 522 065 преступлений, то в 2023 году — 

676 951 преступление, то есть рост составил 29,7 %1.  

С теоретической и практической сторон есть различия  

в типологии совершения преступлений данного вида, поэтому 

считаем необходимым рассмотреть типологии как теоретиче-

ские, так и практические. 

Преступностью в сфере ИТТ считается преступность  

в виртуальном пространстве, моделируемом при помощи ИТТ, 

в котором находятся закодированные специальными символа-

ми данные о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях  

и процессах, представленные в формате сведений, сообщений, 

данных, исполненных в форме электрических сигналов и на-

ходящихся в движении по локальным и глобальным информа-

ционно-телекоммуникационным сетям, либо данные, храня-

щиеся в памяти любого физического или виртуального 

устройства, а также другого носителя, специально предназна-

ченного для их хранения, обработки и передачи. 

Преступления, совершаемые в сфере ИТТ, разнообразны.  

В первую очередь к данному виду относится мошенниче-

ство, совершаемое с использованием информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», так и с помощью средств 

мобильной связи (ст. 159 УК РФ). По большей части это хи-

щения денежных средств с банковских счетов граждан, однако 

этим преступники не ограничиваются. Данные виды состав-

ляют большую часть преступлений, относящихся к компетен-

ции специализированного подразделения уголовного розыска. 

К такому виду преступлений принято относить и кражи,  

                                                           
1 См.: Состояние преступности // Министерство внутренних дел 

Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/folder/101762 (дата 

обращения: 15.05.2024). 

https://мвд.рф/folder/101762


343 

совершенные с использованием банковских карт (ч. 3 ст. 158 

УК РФ). Данные виды составляют большую часть преступле-

ний, относящихся к компетенции специализированного под-

разделения уголовного розыска: создание, использование и 

распространение вредоносных программ (ст. 273 УК РФ), рас-

пространение противоправной информации (клеветы) путем 

использования СМИ «Интернет» (ч. 2 ст. 1281 УК РФ), а также 

неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 

УК РФ). 

К наиболее распространенным видам дистанционных мо-

шенничеств относятся 1) фишинг, 2) фарминг, 3) траппинг,  

4) двойная транзакция1. 

1. Фишинг — осуществляемое бесконтактным способом 

мошенничество, совершая которое, злоумышленники при раз-

говоре по телефону, направляя смс-сообщение или электрон-

ное письмо, вводят в заблуждение жертву и получают личные 

данные о банковской карте, номере банковского счета, логины 

и пароли для входа в интернет-банк, а также пароли безо-

пасности, позволяющие произвести списание находящихся  

на банковской карте денежных средств и иные необходимые 

злоумышленнику учетные данные жертвы. Жертвами указан-

ного вида мошенничества зачастую становятся незащищен-

ные, малообразованные, доверчивые слои населения. Пред-

ставляясь сотрудниками кредитных организаций, преступники 

вводят в заблуждение граждан относительно совершаемых  

несанкционированных списаний денежных средств, осуществ-

ляемых покупках и иных несогласованных с владельцем счета 

действий, после этого просят назвать конфиденциальные све-

дения с целью пресечения возможного совершения преступле-

ния. Граждане, доверяя полученной информации, желая обез-

опасить свои денежные средства от преступных посягательств, 

сообщают запрашиваемую информацию, в результате чего 

                                                           
1 См.: Гришина Е. А. Виды мошенничеств с банковскими картами // 

Факторы успеха. 2018. № 1 (10). С. 20–23. 
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злоумышленники похищают принадлежащие им денежные 

средства1. 

2. Фарминг — скрытое перенаправление трафика жертвы  

на подложный домен или ІР-адрес, то есть направление поль-

зователя на фиктивный веб-сайт (чаще всего маркетплейсы, 

используемые для приобретения товаров: aliexpress.ru, ozon.ru, 

сбербанк, avito.ru, кассир.ру, сайты по продаже железнодо-

рожных и авиабилетов и др.). 

3. Траппинг подразумевает манипуляции со считываю-

щими элементами банкоматов, позволяющие либо не возвра-

щать карту владельцу, либо списывать все данные карты для 

дальнейшего их использования. Представляет собой незакон-

ное дооснащение преступниками лицензированных банкома-

тов банковских организаций считывающими элементами с ав-

тономным питанием и записывающим на постоянную память 

устройством.  

4. Двойная транзакция. При оплате товаров и услуг про-

давец сообщает об ошибке, предлагает повторить операцию.  

В дальнейшем денежные средства списываются дважды по 

каждой из проведенных операций. Однако не всегда данный 

тип относится к умышленному преступлению. Техника несо-

вершенна, и может возникнуть ошибка на сервере, в результа-

те которой и произойдет неоднократное списание. Чаще всего 

при попадании в такую ситуацию и обращению в техническую 

поддержку оплачиваемого сервиса, добросовестный продавец 

возвращает вторую оплату клиенту.  

В теоретической части типологии представлены наиболее 

широкие понятия данных преступлений, но на практике пре-

ступники становятся все более изощренными и проявляют 

изобретательность, которой можно позавидовать.  

При рассмотрении практического аспекта совершения 

данного вида преступлений необходимо обратить внимание  

                                                           
1 См.: Памятка по профилактике преступлений, совершенных с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных технологий. URL: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1730189366&tld=ru&lang=ru&name=pam

yatkaoprofilaktikeprestupleniy.pdf&text=...(дата обращения: 15.05.2024). 
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на одну из наиболее распространенных схем преступления:  

1) «Родственник в беде», 2) «Госуслуги», 3) «Утерянные кар-

ты». Все вышеупомянутые примеры заставляют граждан, 

ставших жертвами данных преступлений, расстаться с денеж-

ными средствами, полностью потерять анонимность, сообщив 

злоумышленникам свою конфиденциальную информацию. 

Как следствие, в дальнейшем у граждан возникает множество 

долговременных проблем, они попадают в кабалу кредитных 

обязательств перед кредитными организациями. 

1. «Родственник в беде» — достаточно структурирован-

ные и сложноорганизуемые мошеннические действия, вклю-

чающие ролевое участие многих лиц, которые зачастую могут 

даже не подозревать, в какой большой преступной схеме они 

участвуют и автоматически становятся соучастниками. Чаще 

всего жертвами становятся лица пенсионного возраста, а во-

влекаются исполнителями несовершеннолетние.  

Данная преступная схема представляет собой совершение 

звонка на телефон жертвы, в котором мошенники представля-

ются сотрудниками различных правоохранительных органов 

либо сообщают информацию следующего содержания: «Мама, 

я попала в ДТП. Срочно переведи 100 тысяч на номер 

+7(999)034-66-ХХ. Иначе меня посадят». Почти в 100 % слу-

чаев доверчивые граждане принимают решение немедленно 

перевести деньги, сознательно создавая предустановки, что 

это именно их член семьи, что он действительно в беде, и даже 

не обращают внимания на то, что смс приходит с незнакомого 

номера. Если на небольшое время трезво оценить ситуацию, то 

можно задать себе вопрос: «Почему бы не перезвонить своему 

близкому и самому не убедиться в этом?», но люди поспешно 

переводят деньги, тем самым ведутся на уловки мошенников, 

а затем попадают в сводки новостей о переводе мошенникам 

десятков миллионов рублей.  

Эта мошенническая схема в большинстве случаев подра-

зумевает передачу жертвой наличных денежных средств со-

общнику преступников. Чаще всего лица приезжают на такси 

по указанному их куратором – организатором преступления 



346 

адресу, получают денежные средства у жертвы и забирают  

от этой суммы 5–10 % себе, затем направляются в отделение 

банка либо к ближайшему терминалу и кладут денежные сред-

ства на указанный им ранее банковский счет.  

В совершение данного преступления очень часто вовлека-

ются несовершеннолетние, ведь данный заработок действи-

тельно не такой уж и сложный и замаскирован под обычного 

курьера, а в данном возрасте лицо очень ведомое и жаждет 

легких денег, зачастую не вдаваясь в очевидные подробности 

происхождения денежных средств и мотивов такой большой 

оплаты незначительного труда.  

Зачастую в преступной деятельности единственными при-

влекаемыми к ответственности выступают исполнители-ку-

рьеры.  

Несовершеннолетними такой вид рассматривается как 

приоритетный по отношению к деятельности по распростра-

нению наркотических средств, который также привлекает их. 

2. Несанкционированное получение доступа к личному 

кабинету гражданина на портале ЕСИА «Госуслуги» с после-

дующим копированием и скачиванием загруженных ранее на 

портал документов и иной информации о гражданине. Жерт-

вами могут выступать лица любого возраста.  

В данном случае практически невозможно составить соци-

ально-демографический портрет преступника.  

На мобильный телефон жертвы поступает звонок, в кото-

ром преступник представляется сотрудником отделения опе-

ратора мобильной связи, которое обслуживает абонента, и го-

ворит, что заканчивается договор обслуживания сим-карты  

и необходимо его продлить. В данном случае жертве предла-

гают продлить договор либо на три месяца, либо на неопреде-

ленный срок, сделав его бессрочным. В большинстве случаев 

жертва просит сделать договор бессрочным, однако от ответа 

жертвы дальнейшее развитие ситуации не зависит. Далее яко-

бы оператор сотовой связи заполняет договор по старым дан-

ным лица и говорит, что необходимо продиктовать код из смс, 

который подтвердит согласие на заключение договора. Данное 
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смс вообще никак не связано ни с оператором связи, ни с за-

ключением договора. Люди, к большому сожалению, сообща-

ют код злоумышленникам, невзирая на то, что в самом сооб-

щении написано, что нельзя сообщать этот код никому. В дан-

ный момент мошенник обходит двухфакторную аутентифика-

цию и авторизуется на сайте ЕСИА «Госуслуги» под данными 

жертвы. Затем скачивает все документы, необходимые для 

оформления на данное лицо займа денежных средств в раз-

личных микрофинансовых организациях. Также могут скачать 

документы для формирования банка данных и его дальнейшей 

продажи в теневой части интернета либо шантажа жертвы 

мошенничества и его близких. 

Лица, которые поняли, что стали жертвами мошенников, 

обращаются в полицию. В ряде случаев граждане также начи-

нают менять личные документы, удостоверяющие личность. 

Только через несколько месяцев граждане узнают, что скачи-

вание их документов не прошло бесследно, когда им приходит 

уведомление о блокировке их счетов из-за наличия задолжен-

ности перед банком ввиду непогашения кредита (естественно, 

мошенники не будут выплачивать кредит).  

Преступления, в которых с жертвой происходит взаимо-

действие по номеру телефона, совершаются с использованием 

IP-телефонии. В ней используются подменные номера телефо-

на с целью демаскировки преступника, что позволяет запутать 

ход расследования. Правоохранительные органы регистриру-

ют каждый абонентский номер в специализированных всерос-

сийских банках данных с краткой информацией по обращению 

гражданина. Однако законодателем снижены сроки обновле-

ния абонентских номеров, что также затрудняет выявление 

преступника в долгосрочной перспективе. 

3. Кража. Увеличение количества данных преступлений 

на территории РФ пришелся на момент отключения пользова-

телей РФ от электронной системы ApplePay, что привело 

к необходимости ношения пластиковых банковских карт с со-

бой. Как следствие, их начали терять, забывать, а предприим-

чивые нечистые на руку граждане, нашедшие данные карты, 
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стали присваивать их себе и распоряжаться находящимися на 

них денежными средствами по своему усмотрению.  

Жертва могла потерять банковскую карту, забыть на тер-

минале оплаты в магазине, оставить в банковском терминале, 

выронить ее, либо карту попросту украли.  

Часто граждане, нашедшие банковскую карту, принимают 

решение оплатить денежными средствами, находящимися на 

счете данной банковской карты, свои покупки. Тем самым они 

попадают под состав преступления по ст. 158 УК РФ, более 

точная квалификация которой зависит от величины денежной 

суммы, потраченной или украденной с найденной банковской 

карты.  

В качестве преступника могут выступать абсолютно раз-

ные лица: с различным материальным и семейным положе-

нием.  

В основном люди считают, что их не найдут. При этом 

многие осознают, что осуществляют незаконные действия, но 

продолжают это делать, четко планируя места трат денежных 

средств, а также принимая меры для уничтожения найденной 

банковской карты.  

Портрет жертвы также весьма различен.  

Для предотвращения последствий потери денежных 

средств их небольшую часть можно хранить непосредственно 

на самом счете одной карты, при помощи которой лицо рас-

плачивается за покупки в различных магазинах, а вторую 

большую часть денежных средств — на другом счете. Если на 

карте для оплат не будет хватать денежных средств, то при 

помощи приложения онлайн-банка можно перевести необхо-

димую сумму на нужную карту.  

Данный способ позволит либо полностью исключить по-

терю денежных средств с банковской карты, либо сделать не-

значительной денежную сумму, похищенную злоумышленни-

ком. 

Допускается, что понятие «преступность, совершаемая  

с использованием ИТТ» и понятие «киберпреступность» яв-

ляются равнозначными и могут использоваться как синони-
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мы1. Несмотря на то, что раскрывать эти преступления на дан-

ном этапе развития общества достаточно трудно, правоохра-

нительные органы движутся вперед и достигают успеха в дея-

тельности по линии ИТТ. Граждане могут в этом способство-

вать и стать более бдительными, внимательными и не торо-

питься в принятии решений, трезво оценивая каждую мошен-

ническую атаку.  

В заключение отметим, что преступления, совершаемые  

с использованием ИТТ, представляют серьезную угрозу для 

общества. Они характеризуются высокой латентностью, 

транснациональным характером, а также активным использо-

ванием различных методов конспирации. Для противодей-

ствия таким преступлениям необходимо принимать меры по 

совершенствованию законодательства, генерировать новые 

методы расследования и повышать уровень информационной 

безопасности. Только комплексный подход позволит эффек-

тивно бороться с этим видом преступности и защитить права  

и свободы граждан в информационном пространстве. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 См.: Унукович А. С. Понятие преступлений, совершаемых с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных технологий // Государ-

ственная служба и кадры. 2021. № 4 (4). С. 278. 
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К вопросу об установлении владельцев криптокошельков, 

обнаружении и изъятии приватных ключей  

при расследовании уголовных дел 

 

В течение последних десяти лет все более широкое рас-

пространение получают криптовалюты, относительная ано-

нимность которых обусловливает привлекательность их ис-

пользования для совершения уголовно наказуемых деяний,  

в частности финансирования экстремистской деятельности, 

легализации денежных средств, приобретенных преступным 

путем и т. д.  

В связи с этим наиболее важными задачами правоохрани-

тельных органов в связи с популяризацией блокчейн-техно-

логий представляются противодействие их использованию в 

таком качестве, а также раскрытие преступлений, где они вы-

ступают в качестве предмета совершения корыстных преступ-

лений. Специфика доказывания по такого рода уголовным де-

лам и конфискации криптовалютных активов является темой 

данной статьи. 

Несмотря на усиление роли криптовалют в общественной 

жизни, в РФ их правовая регламентация является весьма скуд-

ной. Отдельные правила закреплены в Федеральном законе  

от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых ак-

тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который 

определяет цифровые финансовые активы как «…ценные  

                                                           
© Исаев И. С., 2024 
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бумаги, выпуск, учет и обращение которых возможен только 

через блокчейн»1. При этом отсутствует однозначное понима-

ние того, являются ли они имуществом.  

Неопределенность правового статуса усложняет квалифи-

кацию связанных с использованием криптовалютных инстру-

ментов преступлений. Например, может быть непонятно, ка-

ким образом можно исчислять стоимость похищенной крипто-

валюты. Кроме того, возникают вопросы, связанные с наложе-

нием ареста на имущество, который предусмотрен ст. 115 

УПК РФ: «Каким образом правоохранительные органы могут 

наложить арест при расследовании преступления, связанного  

с использованием блокчейн-технологий?»  

Как отмечают специалисты, в таких случаях криптовалю-

та конвертируется в фиатные деньги, которые затем перево-

дятся на специальный счет в банке2. В связи с этим необходи-

мо затронуть вопрос доказывания по уголовным делам, свя-

занным с криптовалютами.  

Доказывание, по мнению большинства ученых, представ-

ляет собой ядро всего уголовного процесса3.  

Сущность криптовалютных инструментов определяет спе-

цифику установления всех обстоятельств, предусмотренных 

ст. 73 УПК РФ, поэтому при расследовании преступлений, 

связанных с криптовалютами, помимо устных показаний  

и письменных доказательств (например переписок на сайтах и 

в мессенджерах), используются такие доказательства, как: 

— снимки экрана (интернет-ресурса, экрана движения 

биткоинов с личного кабинета потерпевшего, поступления 

биткоинов на счет подозреваемого);  

— копии выдержек из интернет-ресурса и из личных ка-

бинетов подозреваемого и потерпевшего;  

                                                           
1 СЗ РФ. 2020. № 31, ч. I, ст. 5018. 
2 См.: Тиссен О. Н. Установление владельцев криптокошельков, обна-

ружение и изъятие приватных ключей при расследовании уголовных дел // 

Уголовный процесс 2024. № 1. С. 79. 
3 См.: Савельева Н. В. Проблемы доказательств и доказывания в уго-

ловном процессе : учебное пособие. Краснодар, 2019. С. 7. 
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— выписка по банковской карте1.  

В то же время анонимность, обеспечиваемая децентрали-

зацией криптовалют и отсутствием единого эмитента, создает 

определенные сложности для сбора таких доказательств, обна-

ружения владельцев криптокошельков, а также для установле-

ния связи между лицом и криптовалютными транзакциями  

и требует использования в процессе предварительного след-

ствия и ОРМ специфических средств. К ним могут относиться:  

— специальные методы деанонимизации;  

— изъятие информации о приватном ключе при осмотре/ 

исследовании электронных устройств фигурантов, обыска/  

выемки2. 

Как было отмечено выше, при расследовании уголовного 

дела криптовалюты могут выступать в двух качествах: как 

средство преступления и как предмет совершения корыстных 

преступлений, связанных с ее хищением. В связи с этим мож-

но выделить следующие виды преступлений:  

1) связанные с обменом криптовалют;  

2) связанные с их кражей; 

3) связанные с мошенничеством под предлогом покупки 

криптовалют;  

4) связанные с использованием криптовалюты в качестве 

средства совершения преступления3.  

Очевидно, что то, к какой именно из этих категорий пре-

ступлений относится деяние, непосредственно влияет на дока-

зывание уголовного дела. 

                                                           
1 См.: Шепель Н. В. Некоторые особенности доказывания при рассле-

довании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других 

виртуальных активов // Общество, право, государственность: ретроспектива 

и перспектива 2022. № 3 (11). С. 95. 
2 См.: Тиссен О. Н. Установление владельцев криптокошельков, обна-

ружение и изъятие приватных ключей при расследовании уголовных дел // 

Уголовный процесс 2024. № 1. С. 81. 
3 См.: Шепель Н. В. Некоторые особенности доказывания при рассле-

довании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других 

виртуальных активов // Общество, право, государственность: ретроспектива 

и перспектива 2022. № 3 (11). С. 94–96. 
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Таким образом, несмотря на относительно недавнее рас-

пространение блокчейн-технологий, они находятся под при-

стальным вниманием со стороны правоохранительных органов 

в связи с необходимостью расследования большого количества 

преступлений, в которых они выступают как средство или 

предмет, что обусловлено частым использованием их при со-

вершении таких деяний. Для этого выработан специфический 

инструментарий, используемый как при ОРД, так и во время 

предварительного следствия. Однако по-прежнему существует 

ряд проблем, возникающих в первую очередь в связи с ано-

нимностью криптовалютных кошельков и, соответственно, 

сложностью доказывания по таким делам, а также неполнотой 

законодательного регулирования данных общественных от-

ношений. В этой связи представляются актуальными следую-

щие шаги по совершенствованию уголовного процесса: 

1) дополнение УПК РФ некоторыми положениями, кото-

рые отражали бы специфику расследования подобных пре-

ступлений; не будет восстановлена 

2) развитие методов криптографии, деанонимизации и от-

слеживания криптовалютных транзакций; 

3) создание и распространение инструкций для следовате-

лей и оперативников, касающихся действий при обнаружении 

в ходе обыска ключей и паролей от криптокошельков; 

4) налаживание взаимодействия с крупнейшими крипто-

валютными биржами для раскрытия преступлений; 

5) международное сотрудничество с правоохранительны-

ми органами других государств и международными организа-

циями по поводу раскрытия преступлений, связанных с блок-

чейн-технологиями и поиска совершивших такие деяния лиц; 

6) дальнейшая правовая регламентация. 
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Новые формы преступности (например, киберпреступ-
ность) в настоящее время представляют серьезную угрозу для 

всех слоев общества.  

Современные информационно-коммуникационные техно-
логии изменили природу, способы и виды преступности, а так-
же повлияли на способы и средства выявления, раскрытия  
и расследования преступлений, в том числе технико-крими-

налистические.  
Развитие современных информационных технологий и их 

внедрение в процесс расследования преступлений привели  
к созданию нового направления криминалистики — цифровой 

криминалистики.  

В рамках развития цифровой криминалистики приоритет-
ным направлением является использование цифровой фотогра-

фии и видеозаписи при расследовании преступлений.  
Научные разработки по данному направлению мы можем 

увидеть и изучить в работах О. П. Грибунова, Е. В. Нарыжно-
го, А. В. Малыхина, Е. А. Малыхиной, Д. Ф. Салахова, И. Е. Ми-

ловой, С. М. Соловьевой, А. К. Чичельницкого, И. Б. Тутыни-
на, А. П. Чекалова и других.  

Цифровая фотография и видеозапись представляют собой 

совокупность научно-криминалистических способов и мето-

дов, связанных с использованием технических средств, кото-
рые применяют для фиксации обстановки места совершения 
преступления, места обыска, а также объектов на месте произ-

водства иных следственных действий в качестве доказатель-
ственной информации. 

                                                           
1© Каленова А. Ф., 2024 



355 

Изучение теоретических основ прикладных исследований 

по данной теме позволяет нам выделить бесспорные преиму-

щества современной цифровой фотосъемки над другими тех-

ническими приемами фиксирования доказательной информа-

ции, заключающиеся в обеспечении:  

— качественного, простого и доступного, быстрого и точ-

ного, бесконтактного и безопасного фиксирования разных 

объектов, их признаков и состояний;  

— контроля качества фиксации в режиме реального вре-

мени и отсутствия необходимости в лабораторной проработке 

отснятого материала;  

— возможности объективного (в отличие от субъективных 

портретов) представления об отраженном на снимке объекта 

благодаря наглядности и документальности фотоизображения;  

— возможности обнаружения и фиксации маловидимых  

и невидимых при визуальном наблюдении признаков  

и свойств объекта съемки, пространственных связей между 

определенными совокупностями объектов;  

— возможности автоматизированной обработки изобра-

жений в информационно-телекоммуникационных системах 

(например, сбор, ввод, запись, преобразование, считывание, 

хранение, уничтожение, регистрация, приемка, получение,  

передача, осуществляемые в ИТС с помощью технических  

и программных средств), в том числе с целью создания фото-

тек криминалистических учетов и проведения судебных экс-

пертиз; компенсации недостатков других форм (вербальной, 

графической, предметной) и технических приемов фиксирова-

ния доказательной информации (протоколирование, аудио-

запись, схематические и масштабные планы, чертежи, рисун-

ки, извлечение предметов в натуре и их сохранение, изготов-

ление материальных моделей, макетирование, копирование, 

получение слепков и отпечатков), которые в силу собственной 

природы: 

а) отражают меньший объем признаков объекта фиксиро-

вания и имеют более низкую степень наглядности (аудиоза-

пись или протоколирование при вербальной форме);  
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б) в большей степени зависят от субъективного фактора 

лиц, составляющих протоколы (следователей, дознавателей, 

сотрудников оперативных подразделений) действий, изготав-

ливают схематические и масштабные планы, чертежи, рисун-

ки, материальные модели, макеты, слепки, копирующие отпе-

чатки и другие объекты, изымают предметы в натуре и осу-

ществляют их сохранность. 

В целях эффективного использования цифровой фотогра-

фии и видеозаписи при раскрытии и расследовании преступ-

лений необходимо выделить следующие правила, соблюдение 

которых является обязательным1: 

1) обязательное участие понятых при фиксации и воспро-

изведении цифровой информации; 

2) использование такого носителя информации, который 

не подлежит перезаписи; 

3) удостоверение, упаковка и опечатывание носителей 

цифрового изображения и их использование в качестве при-

ложений к протоколам следственных действий2; 

4) назначение судебной экспертизы с целью проверки 

подлинности цифровых доказательств. 

В завершение необходимо отметить, что цифровая фото-

графия и видеозапись активно внедряются в различные сферы 

жизнедеятельности человека, не остается исключением и пра-

воохранительная сфера.  

Мы считаем, что в целях дальнейшего эффективного при-

менения и развития возможностей цифровой фотографии  

и видеозаписи в практике расследования преступлений раз-

личной направленности необходимо развивать материально-

техническую базу с уклоном на модернизацию информационно-

                                                           
1 См.: Малыхин А. В., Малыхина Е. А. Цифровая фотография как эф-

фективный способ современного технико-криминалистического обеспече-

ния раскрытия, расследования и предупреждения преступлений // Кримина-

листика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 1. С. 102–108. 
2 См.: Дружкова С. А. Проблемы применения цифровых технологий 

видеозаписи в криминалистике // Наука и общество в современных условиях. 

2015. № 1 (3). С. 97–99. 
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телекоммуникационных технологий, повышать профессио-

нальные навыки сотрудников и развивать межведомственное 

взаимодействие с компетентными субъектами.  

Цифровая криминалистика неразрывно связана с эксперт-

ной деятельностью, поэтому основное внимание ученых 

должно быть уделено разработкам методов анализа и создания 

специализированного программного обеспечения для расши-

ренного анализа цифровых изображений с использованием 

современных методов обработки изображений. 
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Особенности оперативно-розыскной характеристики  

преступлений в оборонно-промышленном комплексе 

 

Вопросы, направленные на улучшение деятельности, свя-

занной с организационными и тактическими аспектами при 

выявлении и раскрытии преступлений, в оборонно-промыш-

ленном комплексе (далее — ОПК), оперативными подразделе-

ниями ОВД, а именно подразделениями экономической без-

опасности и противодействия коррупции (далее — ЭБиПК), 

непосредственно связаны с выяснением различных характери-

стик и особенностей совершения преступления в сфере ОПК, 

так как данные характеристики имеют важное теоретическое 

и практическое значение.  

Необходимо отметить и практические аспекты необходи-

мости изучения оперативно-розыскной характеристики пре-

ступлений (далее — ОРХП) в ОПК, которые позволяют: 

— наиболее точно проводить предварительную квалифи-

кацию противоправных деяний и действий лиц в сфере ОПК; 

— формировать все наиболее конкретизированные версии  

о противоправных деяниях и действиях лиц в сфере ОПК; 

— эффективно проводить мероприятия, направленные  

на поиск признаков, которые могут свидетельствовать о со-

вершении противоправных деяний и лицах к ним причастных 

в сфере ОПК; 

— сформировать эффективный алгоритм работы с лица-

ми, которые сотрудничают с оперативными подразделениями 

ЭБиПК на объектах ОПК; 

                                                           
© Каширин Н. А., 2024 
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— определить наиболее подходящий тактический момент, 

направленный на реализацию сформированных оперативных 

материалов. 

Необходимо дать определение ОРХП. Для этого обратим-

ся к трудам именитого ученого, родоначальника ОРХП, за-

служенного юриста РСФСР, доктора юридических наук, про-

фессора Д. В. Гребельского. Он определил ОРХП как сово-

купность ряда информационных признаков, упорядоченных  

и связанных между собой, почерпнутых из различных инфор-

мационных источников, входящих прежде всего в криминали-

стическую, криминологическую, психологическую, социоло-

гическую, экономическую и другие характеристики преступ-

лений1. Исходя из вышенаписанного, можно определить сле-

дующие элементы ОРХП: 

1) особенность предмета преступного посягательства кон-

кретного вида преступления; 

2) лица, обладающие определенными навыками и знания-

ми, позволяющими им совершать преступления определенного 

вида;  

3) способы осуществления противоправной деятельности; 

4) характерные поисковые признаки и следы, которые 

свидетельствуют о совершении преступлений. 

Необходимо учитывать тот факт, что по своей сути пре-

ступления в экономической сфере, в частности в сфере ОПК, 

зачастую маскируются под видом правомерных хозяйствен-

ных операций, тем самым пытаясь придать документальное 

обоснование своим противоправным деяниям. В качестве 

примера может служить завышение реальной стоимости про-

изводимой продукции, отражающий в бухгалтерских докумен-

тах несуществующие издержки. В связи с этим стоит отме-

тить, что экономическая преступность обладает особенными 

следами противоправной деятельности. Для их обнаружения 

стоит использовать узконаправленные методы исследования 

                                                           
1 См.: Гребельский Д. В. О состоянии криминалистических и оперативно-

розыскных характеристик преступлений // Криминалистическая характери-

стика преступлений. 1984. С. 73. 
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экономической информации, в частности документов, по-

скольку они имеют замаскированные следы, которые выявля-

ются только посредством анализа первичной документации, 

налоговой отчетности, регистрационных учетов бухгалтерской 

отчетности, которые будут отражать явное несоответствие  

с действительностью. 

В заключение стоит отметить, что каждый элемент 

ОРХП в сфере ОПК является важнейшей частью и имеет ко-

лоссальное значение в процессах оценки содеянного и гра-

мотной квалификации общественно опасного деяния. Данные 

знания (особенности предмета преступного посягательства 

конкретного вида преступления; лица, которые обладают 

определенными навыками и знаниями, позволяющие им со-

вершать преступления определенного вида; способы осу-

ществления; характерные поисковые признаки и следы, кото-

рые свидетельствуют о совершении преступлений) форми-

руют базис, на основе которого в будущем оперативный со-

трудник ЭБиПК сможет наиболее эффективно осуществлять 

деятельность по выявлению и раскрытию преступных деяний 

в сфере ОПК. 
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Категория споров в сфере интеллектуальной собственно-

сти всегда вызывала дискуссии в юридическом обществе, од-

нако в настоящее время эти споры приобрели большее значе-

ние в связи с введением в РФ параллельного импорта. В ко-

нечном счете дискуссии привели к разносторонней практике 

арбитражных судов и, следовательно, к невозможности едино-

образного толкования норм, указанных как в ч. 4 ГК РФ, так  

и ст. 14.10 КоАП РФ. Вышеназванные факты обусловливают 

актуальность рассматриваемого вопроса о применении санк-

ций, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ. 

Как справедливо отмечает Н. Е. Леонтьева, данная катего-

рия споров осложняется не только процессом доказывания со-

вершенного деяния, но и сложностями применения санкций по 

рассматриваемой статье: «Ряд проблем при применении ча-

стей 1 и 2 статьи 14.10 КоАП РФ возникает из-за сложной 

диспозиции данных норм»1. Сложность заключается в том, что 

ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ регулирует неправомерное использо-

вание товарного знака в предпринимательской деятельности,  

в то время как ч. 2 регулирует ответственность за неправомер-

                                                           
© Квашнин А. А., Кукушкина К. С., 2024 
1 Леонтьева Н. Е. Проблемы и тенденции правоприменения ста-

тьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях // Вопросы российской юстиции. 2020. № 5. С. 18–26. 
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ное использование товарного знака при реализации товаров. 

Таким образом, прослеживается неравномерное содержание 

этих частей: первая часть регулирует более обширный круг 

деяний, чем вторая, и является более мягкой по санкции. Это 

различие порождает многие коллизии в правоприменении. 

Если проводить аналогию с производством по граждан-

ским делам, то в административном процессе все сложнее.  

В процессе по гражданским делам не производится явного раз-

граничения между неправомерным использованием товарного 

знака и нанесением товарного знака на товар для последующе-

го производства и реализации. Подробно проанализировав су-

дебную практику, мы можем привести следующие два крите-

рия применения санкций ст. 14.10 КоАП РФ. 

Во-первых, недоказанность причиненного правообладате-

лю ущерба. Здесь стоит сослаться на различие администра-

тивного и арбитражного судопроизводства. В случае арбит-

ражного судопроизводства по ст. 1515 ГК РФ правообладатель 

не обязан доказывать размер причиненных ему убытков.  

Об этом нам говорит п. 59 постановления Пленума ВС РФ  

от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»1. В админи-

стративном производстве, судебная практика трактует едино-

образно обязанность административных органов установления 

и определения причиненного имущественного ущерба в про-

цессе применения санкций ст. 14.10 КоАП РФ. Это также под-

тверждается и позицией арбитражного суда Приморского края, 

выраженной в решении от 12 октября 2023 года по делу 

№ А51-15676/20232. 

Во-вторых, малозначительность совершенного лицом на-

рушения. В гражданском законодательстве не существует по-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_323470/ (дата обращения: 04.04.2024). 
2 Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/-

arbitral/doc/CbxpEj1GRfU8/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=&arbitral-lawchun 

kinfo=% (дата обращения: 04.04.2024).  

https://www.consultant.ru/docu
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нятия малозначительности, которое можно применить к нару-

шениям ст. 1515 ГК РФ.  

Следует отметить, что имеется постановление КС РФ от 

13 декабря 2016 года № 28-П «По делу о проверке конститу-

ционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и 

подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда 

Алтайского края», которое устанавливает критерий малозна-

чительности как основание для снижения компенсации ниже 

низшего предела1, однако это не освобождает от ответственно-

сти нарушителя.  

Административное законодательство в подобном плане 

более лояльно относится к нарушителям, так как при малозна-

чительности деяния лицо, согласно ст. 2.9 КоАП РФ, может 

быть наказано лишь устным предупреждением2. Однако, как 

свидетельствует судебная практика, критерий малозначитель-

ности деяния весьма тяжело доказать в суде.  

В вышеприведенной позиции арбитражного суда Примор-

ского края суд не нашел оснований для применения ст. 2.9 

КоАП РФ прежде всего из-за того, что лицо, привлекаемое  

к ответственности, не предоставило необходимых доказа-

тельств в виде товарных накладных на поставленное количе-

ство груза, договора розничной купли-продажи, если продан-

ный экземпляр был в количестве одной штуки, чтобы суд на 

основании этого сделал вывод о малозначительности деяния. 

Таким образом, помимо вышеприведенных критериев, 

имеются еще ситуативные критерии, влияющие на применение 

санкции в виде предупреждения, однако вывести такие крите-

                                                           
1 Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/law/ 

postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-13122016-n/ (дата обращения: 

04.04.2024).  
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях : федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 11 марта 

2024 г.; с изм. и доп., вступ. в силу с 1 апреля 2024 г.) // СПС «Консуль-

тантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

34661/ (дата обращения: 04.04.2024). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
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рии весьма проблематично в силу неоднородности судебной 

практики.  

Из изложенного выше следует, что отсутствие подобных 

критериев и доказанность совершенного нарушения влекут 

применение санкции в виде штрафа по ст. 14.10 КоАП РФ, од-

нако само по себе применение санкций по вышеназванной ста-

тье весьма проблематично, так как один из вышеприведенных 

критериев — определение ущерба, вкупе с другими сложно 

определить. 
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УДК 343.1 

 

Д. А. Киселев, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — О. И. Буцкова  
 

Осмотр жилища на стадии возбуждения уголовного дела: 

норма или нарушение  

уголовно-процессуального закона 

 

Регулирование законом прав определенного круга лиц  

в уголовном судопроизводстве и их соблюдение лежат в осно-

ве главных принципов уголовного процесса. Соблюдение кон-

ституционных прав граждан является неотъемлемой частью 

всех правовых норм государства, но только в том случае, если 

их соблюдение не противоречит реализации функций уголов-

ного преследования. При этом установлены особенности веде-

ния уголовного процесса, обуславливающие правила ограни-

чения указанных прав.  

В статье 176 УПК РФ выделено несколько видов осмотра, 

в том числе осмотр места происшествия и осмотр жилища, как 

отдельные друг от друга следственные действия. В части  

2 статьи 176 и в части 1 статьи 144 УПК РФ законодатель 

определяет осмотр места происшествия как следственное дей-

ствие, которое можно провести на стадии возбуждения уго-

ловного дела. Позиция законодателя понятна, так как практи-

чески в каждом уголовном деле либо материале проверки со-

общения о преступлении первоначальным следственным дей-

ствием является осмотр места происшествия.  

Необходимо отметить, что в ст. 144 и 176 УПК РФ отсут-

ствует указание на возможность проведения осмотра жилища 

на стадии возбуждения уголовного дела, а оснований расши-

рительного толкования статей УПК РФ в данном случае  

не имеется. Статья содержит попытку разобраться в легитим-

                                                           
© Киселев Д. А., 2024 
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ности проведения осмотра жилища как отдельного следствен-

ного действия на стадии возбуждения уголовного дела, а так-

же попытку разобраться в закрепленном законодателем поряд-

ке проведения осмотра места происшествия.  

Осмотр места происшествия позволяет установить нали-

чие признаков преступления и принять решение о возбужде-

нии уголовного дела. Охарактеризуем понятие осмотра места 

происшествия и основания.  

Понятие места происшествия не закреплено в уголовно-

процессуальном законе. Под местом происшествия можно по-

нимать определенную местность, жилище, помещение, храни-

лище, где обнаружены (или есть предположение об этом) сле-

ды преступления или обстоятельства по уголовному делу.  

В узком смысле можно определить место происшествия как 

место совершения деяния, о котором имеется информация  

в сообщении о преступлении (заявлении), зарегистрированном 

в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-

министративных правонарушениях, о происшествиях (КУСП).  

Основания для проведения осмотра места происше-

ствия — наличие материала проверки сообщения о преступле-

нии либо уже возбужденного уголовного дела. Цель — обна-

ружение следов преступления, выяснение других обстоятель-

ств, имеющих значение для уголовного дела. Указанная цель 

подходит для любого вида осмотра, тогда как при осмотре ме-

ста происшествия, нам представляется, цель достигается 

именно на месте совершения деяния.  

Учитывая изложенное, можно сделать совершенно спра-

ведливый вывод о том, что местом происшествия может яв-

ляться и жилище. Понятие жилища четко определено в ст. 5 

УПК РФ. Законодатель определил четкие правила проведения 

осмотра жилища в связи с тем, что жилище неприкосновенно 

(ст. 25 Конституции РФ). Необходимо получить согласие  

на проведение осмотра жилища от всех проживающих в нем 

лиц. Если хотя бы одно проживающее лицо против осмотра 

жилища, то необходимо получить судебное решение на прове-

дение указанного следственного действия в порядке, опреде-
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ленном ст. 165 УПК РФ. Законодатель установил возможность 

проведения осмотра жилища безотлагательно в порядке ч. 5  

ст. 165 УПК РФ.  

Возникают вопросы: «Какие правила применять при воз-

никновении ситуации, при которой в жилище непосредственно 

было совершено преступление и проводится осмотр места 

происшествия? Применяем ли мы правила осмотра жилища  

в указанном случае? Необходимо ли органам расследования 

разрешение проживающих лиц?». 

Конечно, сложно представить ситуацию, когда следствен-

но-оперативная группа приехала для проведения осмотра ме-

ста происшествия, к примеру, при сообщении о преступлении, 

предусмотренном ст. 111 УК РФ, но, не получив согласия на 

осмотр места происшествия — жилища, убыла восвояси для 

получения судебного решения. Конечно, проведение осмотра 

жилища возможно по постановлению дознавателя или сле-

дователя в случаях, не терпящих отлагательства, но предста-

вим, что уголовное дело еще не возбуждено, а осмотр уже 

провели.  

По нашему мнению, УПК РФ предусматривает получение 

судебного решения на проведение следственных действий ис-

ключительно в рамках возбужденного уголовного дела. Для 

рассмотрения ходатайства следователя необходимо постанов-

ление о возбуждении уголовного дела, постановление о при-

нятии уголовного дела к производству. В постановлении Пле-

нума ВС РФ от 1 июня 2017 года № 19 «О практике рассмот-

рения судами ходатайств о производстве следственных дей-

ствий, связанных с ограничением конституционных прав 

граждан (ст. 165 УПК РФ)» вовсе определен перечень обяза-

тельных документов, приложенных следователем или дознава-

телем к ходатайству1. В указанном постановлении не упоми-

нается о возможности рассмотрения ходатайств до принятия 

решения о возбуждении уголовного дела. Как действовать, ко-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_217688/ (дата обращения: 16.07.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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гда при проведении осмотра места происшествия в жилище 

уголовное дело еще не возбуждено?  

Можно предположить, что ничего не мешает вынести по-

становление о возбуждении уголовного дела, после чего про-

вести осмотр жилища либо осмотр места происшествия в жи-

лище, и в том случае если проживающие в жилище лица не 

согласны на это, после чего «узаконить» осмотр в суде. Про-

блема видится в следующем: осмотр места происшествия  

в целом служит первоначальным следственным действием по-

сле получения заявления (сообщения) о преступлении и объ-

яснений заинтересованных лиц. Без проведенного осмотра ме-

ста происшествия зачастую невозможно принять законное и 

обоснованное решение о возбуждении уголовного дела, так 

как большинство сведений о событии обнаруживают в ходе 

осмотров. Наша позиция является однозначной. Если бук-

вально толковать УПК РФ, то осмотр места происшествия  

и осмотр жилища — два разных следственных действия. 

Осмотр жилища проводят только после возбуждения уголов-

ного дела, и получение согласия от проживающих лиц в этом 

случая является обязательным.  

Таким образом, в случае проведения осмотра места про-

исшествия в жилище получение согласия УПК РФ не преду-

смотрено, как и обязательное присутствие проживающих лиц, 

но при наличии возможности присутствия проживающих лиц 

при осмотре места происшествия видится правильным выяс-

нение отношения проживающих лиц к проводимому след-

ственному действию. Отсутствие согласия проживающих лиц 

при осмотре места происшествия в жилище, по нашему мне-

нию, не влечет признания протокола указанного следственно-

го действия недопустимым доказательством.  

Уважая мнения ученых, стоит отметить, что необходимо 

внести дополнение в нормы процессуального закона о четкой 

регламентации получения согласия от проживающих лиц при 

производстве осмотра места происшествия в жилище до при-

нятия решения о возбуждении уголовного дела.  
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УДК 343:004 

 

Я. А. Клюшина, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. тех. наук, доцент Д. В. Сафронов  
 

Противодействие совершению финансовых преступлений 

при реализации национальных культурных проектов  

с использованием искусственного интеллекта 

 

При рассмотрении преступлений финансовой направлен-

ности, которые связаны с реализацией национальных культур-

ных проектов, необходимо поставить задачу, требующую по-

нимания многих аспектов указанной сферы. К ним можно от-

нести механизм финансирования и управления проектами,  

а также специфических рисков, которые непосредственно свя-

заны с этим сектором. 

Изучая вопрос существующих в настоящее время нацио-

нальных культурных проектов, остановимся на наиболее яр-

ком и масштабном — «Культура». 

Национальный проект «Культура» начал действовать в 

2019 году по Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»1. Его целью 

являются сохранение и укрепление национальной идентично-

сти, всестороннее развитие творческого потенциала людей и 

создание условий, способствующих культурному разнообра-

зию и всеобщей доступности культурных мероприятий.  

Примечателен факт финансирования данного культурного 

национального проекта: его совокупный бюджет составил 

113 500 000 000 рублей.  

 

                                                           
© Клюшина Я. А., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_297432/ (дата обращения: 16.07.2024). 
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Рисунок. Финансирование в рамках 

национального проекта «Культура» 

 

Все данные по бюджету1 представлены нами в виде диа-

граммы (рис.).  

Исходя из данных, представленных выше, можно сделать 

вывод об актуальности данной темы: большое количество го-

сударственных денежных средств выделяется на реализацию 

национальных культурных проектов, что определяет высокую 

вероятность возможного совершения в указанной сфере значи-

тельного количества преступлений финансовой направленно-

сти. Для организации противодействия требуется детальное 

понимание способов совершения этих преступлений. 

                                                           
1 Национальный проект «Культура» // Духовно-нравственная сеть : 

сайт. URL: https://strategy24.ru/rf/culture/projects/natsionalnyy-proyekt-kultura 

(дата обращения: 16.07.2024). 
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1. Злоупотребление должностным положением и корруп-

ционная составляющая совершения. Указанный способ осу-

ществляется на этапе распределения государственных субси-

дий и грантов, при этом должностные лица могут предостав-

лять финансирование проектам на основе личных связей,  

а не оценивая качество и заслуги проектов. Это может выра-

жаться в получении незаконных денежных вознаграждений  

за выделение средств определенным лицам или организациям.  

2. Манипуляции с тендерами. Под тендером понимается 

конкурентная форма отбора предложений. Их организация на 

поставку товаров и услуг для культурных проектов может со-

провождаться манипуляциями, направленными на обеспече-

ние выигрыша определенными компаниями. Зачастую в ука-

занной схеме присутствует коррупционная составляющая.  

3. Фиктивная организация поставок и подряда. При дан-

ном способе можно упомянуть так называемые фиктивно- 

легитимные организации, которые формально выступают  

в роли подрядчиков или поставщиков, но по факту не осу-

ществляют реальной деятельности, а открывают свои счета 

для вывода через них средств из проекта. 

4. Предоставление недостоверной или фиктивной отчет-

ности. Данный способ преследует цель сокрыть реальное ис-

пользование средств, включая стоимость работ, занижение 

объемов выполненных работ или использование средств на це-

ли, которые не связаны с проектом. 

5. Неправомерное использование интеллектуальной соб-

ственности. Незаконное использование или присвоение ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, которая финанси-

руется из государственных источников, для незаконного полу-

чения денежных средств, выделяемых для реализации разра-

ботки в сфере культуры.  

Рассмотрев возможные способы совершения финансовых 

преступлений в сфере национальных культурных проектов, 

можно сказать, что противодействие финансовым преступле-

ниям при реализации культурных государственных проектов 

требует комплексного подхода, который включает как аспекты 
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предотвращения, так и обнаружения нарушений. Возможны 

следующие пути решения указанных преступлений. 

1. Прозрачность бюджетирования. Важно обеспечить 

полную прозрачность процессов финансовых трансакций. Это 

можно достичь за счет внедрения открытых систем учета  

и отчетности, открытых для общественного контроля, а имен-

но разработка и использование единой информационной си-

стемы, где будут фиксироваться все поступления и расходы. 

2. Проведение аудиторских проверок, повышение кон-

троля. Включение регулярного независимого аудита финансов 

в стандартные процедуры, который должен проводиться как 

внутренними, так и внешними аудиторами для предоставления 

отчетности по реализации денежных средств, полученных из 

бюджета страны в рамках национальных культурных проек-

тов, может значительно снизить риски преступлений. 

3. Использование цифровых технологий в виде внедрения 

блокчейн-технологий на базе искусственного интеллекта спо-

собен отслеживать финансовые потоки в рамках реализации 

национального проекта «Культура».  

4. Повышение квалификации участников проекта можно 

достичь путем проведения регулярных тренингов по вопросам 

финансовой грамотности, антикоррупционных практик и рис-

ков, связанных с бюджетными преступлениями. 

В заключение правомерно сделать вывод о том, что под-

ход к противодействию финансовым преступлениям в сфере 

национальных культурных проектов должен быть адаптирован 

с учетом специфики указанной сферы, его масштабов и регио-

нальных особенностей. Применение разработанных в рамках 

данной научной статьи путей решений позволит не только 

предотвратить многие проблемы, но и повысить доверие об-

щественности к государственным культурным инициативам.  
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Оперативно-розыскная характеристика  

преступлений против собственности 

 

Преступления против собственности представляют собой 

преступления, при которых нарушаются права собственников 

или имущественные интересы государства, общественных ор-

ганизаций или граждан. Они имеют серьезные негативные по-

следствия для общества и экономики, нарушают предусмот-

ренные законодательством права, подрывают доверие к право-

порядку и справедливости, способствуют распространению 

коррупции и организованной преступности, снижают инве-

стиционную привлекательность Республики Беларусь.  

Одним из основных отличительных признаков преступле-

ний против собственности является их влияние на экономику. 

Они приводят к убыткам для организаций различных форм 

собственности, что снижает уровень инвестиций и развития 

экономики. Кроме того, могут создавать неблагоприятные 

условия для предпринимательства, так как предприниматели 

сталкиваются с риском потерять свое имущество.  

Анализ практики оперативных подразделений органов 

внутренних дел Республики Беларусь показывает, что в на-

стоящее время у оперативных сотрудников возникают слож-

ности при выявлении тех или иных преступлений в сфере эко-

номики, ввиду чего нам представляется весьма обоснованным 

подробно рассмотреть такой термин, как «оперативно-розыск-

ная характеристика».  

По мнению В. Г. Боброва, оперативно-розыскная характе- 

                                                           
© Козырев И. В., 2024 
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ристика является информационным пространством, связанным 

с преступлениями, и включает криминалистическую, кримино-

логическую, этико-психологическую, уголовно-правовую и 

другие характеристики1. 

Схожую точку зрения высказывает Р. Ю. Плугин, который 

определяет оперативно-розыскную характеристику как ком-

плексный научный конструкт, который объединяет элементы 

различных юридических дисциплин, таких как криминалисти-

ка, криминология, уголовное право, уголовный процесс, со-

циология и другие2. 

Несколько по-иному считает В. Д. Ларичев, полагая, что 

оперативно-розыскная характеристика представляет собой 

комплекс всех доступных данных о преступлении, которые 

дают возможность воссоздать образ преступления с момента 

его планирования до исполнения и скрытия, что обосновывает 

создание оперативно-розыскных версий3. 

По мнению М. В. Кондратьева, она является своеобразной 

информационной моделью, которая дает оперативному со-

труднику возможность находить источники информации  

о конкретном типе преступления для дальнейшего применения 

в обнаружении, предотвращении, прекращении и раскрытии 

преступлений, а также выявлении лиц, которые их готовят, 

совершают или совершили4. 

                                                           
1 См.: Бобров В. Г. Проблемные вопросы теории и практики оператив-

но-розыскной деятельности органов внутренних дел // Актуальные пробле-

мы борьбы с организованной преступностью : материалы научно-практичес-

кой конференции (Калининград, 24–25 июня 1997 года.). Калининград, 1997. 

С. 45–47. 
2 См.: Плугин Р. Ю. Оперативно-розыскная характеристика преступле-

ний, связанных с торговлей людьми с целью эксплуатации рабского труда // 

Российский следователь. 2010. № 4. С. 17–18. 
3 См.: Ларичев В. Д., Борин Б. В. Оперативно-розыскная характеристика 

преступлений экономической направленности (на примере хищений в строи-

тельной сфере) : монография. Москва, 2016. С. 76. 
4 См.: Кондратьев М. В. Оперативно-розыскная характеристика пре-

ступлений: к описанию понятия // Издательство «Грамота» : сайт. URL: 

https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2012_5-1_19.pdf (дата обра-

щения: 13.02.2024). 
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Отличную точку зрения имеют Е. Ф. Новиков, полагаю-

щий, что предназначение оперативно-розыскной характери-

стики применительно к хищениям состоит в эффективном 

планировании и осуществлении оперативно-розыскных меро-

приятий1, а также С. И. Колесников, который отмечает, что 

цель оперативно-розыскной характеристики в контексте опе-

ративно-розыскной деятельности не сводится только к выяв-

лению или предотвращению преступлений, поскольку опера-

тивно-розыскная деятельность имеет более широкий спектр 

задач, которые указаны в законе2. 

Анализируя мнения приведенных авторов, можно сделать 

вывод, что общее назначение оперативно-розыскной характе-

ристики состоит в том, чтобы аккумулировать сведения, фор-

мирующие полную картину преступного деяния. В этой связи 

оперативному сотруднику целесообразно обращаться к опера-

тивно-розыскной характеристике преступления ввиду того, 

что она содержит информацию, которая может быть использо-

вана для планирования, прогнозирования, организации и так-

тики деятельности оперативных сотрудников, проведения опе-

ративно-розыскных и иных мероприятий, осуществления ОРД.  

 

 

 

  

                                                           
1 См.: Новиков Е. Ф. Оперативно-розыскная характеристика хищений с 

объектов транспорта: понятие, сущность, значение // КиберЛенинка : сайт. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknaya-harakteristika-

hischeniy-s-obektov-transporta-ponyatie-suschnost-znachenie/viewer (дата об-

ращения: 13.02.2024). 
2 См.: Колесников С. И. Оперативно-розыскная характеристика пре-

ступления: от теории к практике // Труды Академии управления МВД Рос-

сии. 2021. № 2. С. 117. 
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Особенности оперативно-розыскной характеристики  

преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) 

доходов, добытых преступным путем 

 

Развитие экономики на современном этапе несет не толь-

ко положительные черты для жизни общества и государства, 

но и позволяет преступному сообществу создавать новые пре-

ступные деяния и развивать способы совершения уже закреп-

ленных в законодательстве преступлений, связанных с легали-

зацией преступных доходов. 

Важность оперативно-розыскной характеристики пре-

ступлений (далее — ОРХП) для ОРД сравнима с важностью 

криминалистической характеристики для криминалистики, 

уголовно-правовой характеристики для теории уголовного 

права, соответственно криминологической характеристики для 

криминологии.  

Определим элементную структуру ОРХП, которая вклю-

чает следующие элементы1: 

1) анализ диспозиции преступления, предусмотренного 

УК РФ; 

2) особенности предмета преступного посягательства 

конкретного вида преступления; 

3) категория лиц, возможно, причастных к подготовке и 

совершению противоправного деяния; 

                                                           
© Комышков С. М., 2024 
1 См.: Мищенко Л. В., Телицын Н. А. Оперативно-разыскная характери-

стика преступлений экономической и коррупционной направленности: ак-

туальные вопросы теории и практики // На страже экономики. 2018. № 4 (7). 

С. 51–62. 
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4) способы подготовки и осуществления противоправного 

деяния; 

5) наиболее характерные поисковые признаки и следы 

конкретного преступления. 

Первый элемент — анализ диспозиции преступлений — 

предусмотрен ст. 174, 1741 УК РФ1.  

Проанализировав диспозиции данных статей, а также 

название данных статей, следует определить важную особен-

ность данной категории преступных деяний, а именно: факт 

того, что денежные средства или иное имущество должно 

быть приобретено преступным путем, что данные статьи под-

разумевают предикатные составы преступлений, то есть пре-

ступления, доходы от которых могут стать предметом пре-

ступления по отмыванию денег2. 

Говоря о втором элементе — особенностях предмета пре-

ступного посягательства преступлений, связанных с легализа-

цией доходов, добытых преступным путем — следует отме-

тить, что предмет преступления зависит от предикатного со-

става преступления, к нему можно отнести как наличные  

и безналичные (электронные) денежные средства, в том числе 

конвертируемые из виртуальных активов, так и иное иму-

щество. 

Говоря о категории лиц, возможно причастных к подго-

товке и совершению данного преступления, можно классифи-

цировать их следующим образом. 

1. По сфере деятельности: 

— общественные отношения в области государственной 

службы, интересов государственной службы и службы в орга-

нах местного самоуправления; 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ doc-

ument/cons_doc_LAW_10699/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/

?ysclid=lt3zv6xsuu52490608 (дата обращения: 05.07.2024). 
2 См.: Управление Организаций Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности : базовое пособие по выявлению и расследованию 

отмывания преступных доходов, совершенного посредством виртуальных 

валют // ООН : офиц. сайт. URL: https://www.imolin.org/pdf/UNODC_-

VirtualCurrencies_final_RU_Print.pdf) (дата обращения: 05.07.2024).  

https://www.consultant.ru/
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— общественные отношения в сфере экономики; 

— общественные отношения в сфере собственности1. 

2. По наличию специальных знаний, умений, навыков, об-

разования: 

— образование по экономическим специальностям, скорее 

всего высшее, при этом может быть одновременно и иное об-

разование; 

— образование по специальностям в сфере IT-технологий, 

криптографии. 

3. По наличию должностного, служебного положения: 

— имеется должностное (служебное) положение; 

— должностное (служебное) положение отсутствует.  

4. По виду субъекта преступления:  

— обычный субъект; 

— специальный субъект. 

К основным способам подготовки и совершения легализа-

ции (отмывания) преступных доходов можно отнести следу-

ющие: 

1) совершаемые с использованием неперсонифицирован-

ных или персонифицированных платформ; 

2) совершаемые с приобретением права на чужое имуще-

ство путем мошенничества; 

3) совершаемые в бюджетной сфере. Пример: приговор  

№ 1-147/2018 1-1550/2017 от 4 октября 2018 года по делу  

№ 1-147/2018. Подсудимой С.С.В. и иными участниками 

группы был разработан план по хищению бюджетных средств 

путем обмана лиц, обладающих материнским капиталом. Со-

ставляя фиктивные договоры купли-продажи квартир, пре-

ступники присваивали денежные средства2; 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14 февраля 2024 г.) // СПС «Консультант-

Плюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 

_10699/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/?ysclid=lt3zv6xsuu524

90608 (дата обращения: 05.07.2024).  
2 Приговор Нижегородского областного суда от 28 августа 2020 г. № 

22–2722/2020 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: //sudact.ru/ 

regular/doc/CMPPNUyHpVok/ (дата обращения: 05.07.2024).  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
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4) совершаемые с использованием виртуальных активов 

(криптовалюты). Пример: приговор Курганского городского 

суда от 4 октября 2018 года № 1–147/20181; 

Говоря о последнем элементе — наиболее конкретные по-

исковые признаки и следы конкретного преступления — раз-

делим его на три вида: 

1. Материальные следы: 

— документы, подтверждающие факт совершения финан-

совой операции или сделки, включая фиктивные, подложные и 

бестоварные документы; 

— кадровые, служебные документы, которые позволяют 

узнать, что входит в должностные обязанности лица; 

— правоустанавливающие и смежные с ними документы, 

отражающие факт совершения сделки или операции, опре-

деляющие момент возникновения (перехода) права собствен-

ности; 

— черновые записи. 

2. Идеальные следы: сведения, полученные от лиц, кото-

рые информированы о противоправной деятельности фигу-

рантов. 

3. Цифровые следы: 

— информационные ресурсы (файлы), содержащиеся  

в компьютерных устройствах или иных (съемных) носителях 

информации; 

— следы криптовалюты (информация, содержащаяся  

в блокчейне криптовалюты). 

Таким образом, знание и понимание ОРХП, предусмот-

ренных ст. 174, 1741 УК РФ2, позволяет более детально рас-

сматривать картину уже совершенного преступления; опреде-

                                                           
1 Приговор Курганского городского суда от 4 октября 2018 года  

№ 1–147/2018 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: //sudact.ru/ 

regular/doc/tPNktxRerNrr/ (дата обращения: 05.07.2024). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от  

13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14 февраля 2024 г.) // СПС «Консультант-

Плюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1069 

9/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/?ysclid=lt3zv6xsuu52490608 

(дата обращения: 05.07.2024).  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1069
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лять предмет преступного посягательства и его специфичные 

черты, в конкретных случаях предмет зависит от совершенно-

го предикатного преступления; выявлять наиболее частные 

способы, механизмы совершения преступления, что также  

в основном имеет прямую зависимость от основного состава 

преступления; определять категорию лиц, возможно, причаст-

ных к совершению легализации преступных доходов, в основ-

ном ими являются вменяемые физические лица, достигшие 

возраста уголовной ответственности, но в исключительных 

случаях могут обладать как специальными знаниями, умения-

ми и навыками, так и иметь должностное положение; выявлять 

характерные следы, образующиеся в процессе реализации пре-

ступного умысла, с целью организации успешной борьбы  

с преступлениями в сфере экономической деятельности, свя-

занными легализацией (отмыванием) доходов, добытых пре-

ступным путем. 
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Информационно-знаниевые средства деятельности  

по выявлению и расследованию преступлений  

 

В настоящее время информационные технологии активно 

используются во всех эвентуальных сферах человеческой  

жизни, не является исключением и деятельность правоохрани-

тельных органов. С каждым годом неуклонно растет ко-

личество преступлений с использованием информационных 

технологий.  

В 2022 году МВД России было зафиксировано 522,1 тысяч 

таких преступлений, а уже за 2023 год — 677 тыс. IT-

преступлений в стране. В преступной деятельности злоумыш-

ленники все чаще используют информационные технологии 

для сокрытия противоправной деятельности, что помогает им 

избежать ответственности. 

На наш взгляд, повышению выявления и раскрытия пре-

ступлений в современных реалиях может способствовать 

внедрению в деятельность правоохранительных органов новых 

информационных средств, основанных на последних научных 

достижениях. Мы согласны с позицией Д. В. Бахтеева, кото-

рый обращает внимание на то, что криминалистика всегда бы-

ла открыта для инноваций, представляющих интерес для вы-

явления и раскрытия преступлений1. 

Особое внимание следует обратить на тот факт, что име-

ющиеся в распоряжении сотрудников правоохранительных 

                                                           
© Кондратьев В. В., 2024 
1 См.: Бахтеев Д. В. Искусственный интеллект в криминалистике: со-

стояние и перспективы использования // Российское право: образование, 

практика, наука. 2018. № 2 (104). С. 43–49. 
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органов автоматизированные информационно-поисковые си-

стемы на современном этапе не могут в полной мере решить 

стоящие перед сотрудниками правоохранительных органов 

задачи. В связи с этим мы полагаем, что в настоящее время 

необходимо внедрение и использование технологии искус-

ственного интеллекта в процессы выявления и расследования 

преступлений в целях эффективного и результативного рас-

крытия преступлений. 

Одним из наиболее релевантных направлений в использо-

вании технологии искусственного интеллекта, на наш взгляд, 

является возможность выявления с помощью данной техноло-

гии киберпреступлений.  

Зарубежные ученые обращают внимание на то, что выяв-

лению киберпреступлений способствует процесс мониторинга 

интернет-ресурсов в Dark web. Этот процесс постоянно отсле-

живает криминальные форумы и черный рынок для выявления 

незаконной деятельности и принятия соответствующих мер по 

минимизации риска.  

В настоящее время с помощью технологии искусственно-

го интеллекта проводится исследование в Dark web, собирают-

ся текстовые данные с Dark web-форумов, происходит процесс 

анализа угроз с использованием данных из Dark web и иден-

тификация преступников, их активов и областей их специали-

зации. 

Для выявления потенциальных угроз необходимы ин-

струменты автоматизированного анализа текстовых данных, 

находящихся в Dark web. Анализ текстовых данных использу-

ется для автоматизации извлечения мнений, взглядов из текста 

с использованием обработки естественного языка (NLP)1.  

Учеными была разработана методология прогнозирования 

вредоносных киберсобытий путем использования поведения 

преступников, с помощью анализа сообщений на хакерских 

форумах. Эти форумы как в Surface web, так и в Dark web, об-

                                                           
1 См.: Kaur R., Gabrijelčič D., Klobučar T. Artificial intelligence for cyber-

security: Literature review and future research directions // Information Fusion, 

97,101804.  
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ладают некоторой прогностической способностью и могут  

использоваться в качестве сигналов для прогнозирования 

атак1. 

Одним из приоритетных направлений, по нашему мнению, 

является использование технологии искусственного интеллек-

та в сфере противодействия коррупции. Искусственный ин-

теллект Rosie, используемый в Бразилии, позволяет выявлять 

нарушения в сфере возмещения расходов федеральных кон-

грессменов Бразилии, понесенных ими при осуществлении 

парламентской деятельности2. Искусственный интеллект Rosie 

запрограммирован на выявление подозрительного использова-

ния государственных средств. Он анализирует каждое заявле-

ние бразильских конгрессменов о возмещении расходов и вы-

являет несоответствие или необоснованное завышения расхо-

дов, передовая данную информацию в уполномоченные кон-

тролирующие органы.  

Для настоящего исследования представляет интерес рабо-

та, проделанная мексиканскими учеными, разработавшими 

индекс коррупционных рисков в сфере государственных заку-

пок3. С помощью автоматизированного поискового робота, 

инструментов обработки больших данных и поиска информа-

ции из различных источников была проведена диагностика 

процедур закупок федерального правительства. Информаци-

онная база этого проекта состоит из 6 млн строк данных и 

230 млн ячеек, полученных из девяти различных источников.  

С помощью этих данных был разработан индекс коррупцион-

ных рисков, который оценивает уровень риска в сфере госу-

дарственных закупок. Этот индекс оценивает практику обес-

печения конкуренции, прозрачности и добросовестности под-

                                                           
1 См.: Deb A., Lerman K., Ferrara E. Predicting cyber events by leveraging 

hacker sentiment // Information. 2018. № 9 (11) (2018). Р. 280. 
2 См.: Operação serenata do amor. Artificial Intelligence For Social Control 

Of Public Administration. URL: https://serenata.ai/ en/ (дата обращения: 

12.05.2024). 
3 См.: Alcázar F. Un Nuevo Sistema De Contrataciones Públicas Para 

México // IMCO. 14 Enero, 2019. URL: https://imco.org.mx/nuevo-sistema-

contratacionespublicas-mexico /#_ftn1 (дата обращения: 12.05.2024). 
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разделений, организаций федерального правительства для вы-

явления рисков коррупции. 

Рекапитулируя, хотелось бы отметить, что внедрение в де-

ятельность правоохранительных органов информационных 

средств в виде технологии искусственного интеллекта позво-

лит повысить результативность выявления и раскрытия пре-

ступлений, а также предоставит субъектам доказывания более 

широкие возможности в процессе расследования преступле-

ний. 
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Прежде чем начать говорить о каких-либо насущных во-

просах, связанных с выполнением оперативными работниками 

своих задач, и в принципе осуществлением ОРД, обозначим, 

что такое ОРД, и что она из себя представляет. 

ОРД — совокупность осуществляемых специально упол-

номоченным лицом, действий по выявлению, раскрытию  

и расследованию преступлений, и лиц, их совершивших, отыс-

канию лиц, которые предприняли попытку укрыться от орга-

нов власти, поиску информации, имеющей особое значение, 

так как ее содержание может содержать сведения о создав-

шейся угрозе безопасности нашей страны. Предназначение 

ОРД мы выделяем и в бланкетных нормах, к примеру, как в 

гражданском праве, которое дает нам законодательное право 

обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска. 

Анализируя практический аспект, мы пришли к выводу, 

что при осуществлении ОРД есть такие трудности, как рассле-

дование уголовных дел, связанных с хищением бюджетных 

средств. Сложность при решении задач выражается в доказы-

вании самого деяния, его последствий и причинной связи, 

иными словами, объективной стороны преступления, а также 

субъективной, так как нужно правильно определить какое 

намерение на хищение имел преступник. 

У сотрудников ОВД также вызывает затруднение, не ква-

лифицированных в сфере финансового, бюджетного, налого-

вого права, потому что у них отсутствуют специальные знания 

                                                           
© Крыгина А. М., 2024 
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в этих отраслях права. Для решения данной проблемы сотруд-

никам стоит повышать уровень своей профессиональной под-

готовки для того, чтобы в полном объеме выполнять возло-

женные на них задачи. 

Следующая проблема — отсутствие единых шаблонов для 

составления документов, что приводит к неким разногласиям, 

так как сотрудникам приходится использовать различные по-

собия и рекомендации, нередко противоречащие друг другу, 

чтобы составить нужный процессуальный документ, макси-

мально близко совпадающий с нормативами по содержанию. 

Несомненно, при осуществлении ОРД происходят нару-

шения закона, так, при ведении одного дела их может быть 

около 20. Они могут выражаться в различной форме: как при 

передаче материалов дела в орган предварительного расследо-

вания с нарушениями закона; утверждение постановления не-

надлежащим лицом, к примеру начальником ОС, МРО; раз-

личного рода провокации и прочее. Для соблюдения неукос-

нительных правил и предотвращения нарушений закона за де-

ятельностью оперативных подразделений ведется надзор.  

Контроль и надзор за ОРД — это осуществляемая органа-

ми государственной власти и президентом деятельность  

по проверке соблюдения органами, осуществляющими ОРД, 

правил и норм, закрепленных в Федеральном законе от 12 ав-

густа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» (далее — ФЗ об ОРД)1. 

Согласно данному Федеральному закону контроль осу-

ществляют Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Прави-

тельство РФ. 
Глава государства, согласно своей компетенции, обязан 

осуществлять контроль за оперативной деятельностью. Это 

выражается в изучении им эффективности и точного соблюде-
ния исполнения ФЗ об ОРД на территории РФ, поддержания 
уровня профессиональной подготовки сотрудников и совер-
шенствования их функциональности. Контролирует деятель-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu 

ment/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 14.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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ность оперативных подразделений через Главное контрольное 

управление. 
Федеральное Собрание РФ имеет право законодательной 

инициативы, поэтому вправе участвовать в подготовке зако-

нопроектов, регламентирующих основные направления ОРД, 
порядок израсходования сумм, выдаваемых на выполнение 
ОРМ, а также докладывании отчетов начальниками оператив-
ных подразделений, уполномоченных на осуществление ОРД. 

Правительство РФ выполняет немаловажную роль: орга-
низует работу МВД России, входящего в его состав, формиру-

ет, определяет направление и гарантирует исполнение бюдже-

та, проверяет соответствие ведомственных нормативных актов 
в области ОРД, Конституции РФ и федеральным законам, из-
дает распоряжения и постановления, которые являются базо-
выми для принятия ведомственных актов. 

В статьях 21 и 22 ФЗ об ОРД выделены следующие виды 
контроля: прокурорский и ведомственный.  

Чтобы понять сущность прокурорского надзора, мы изу-
чили научную статью В. Ю. Стельмах, в которой автор ставит 

проблему отсутствия нормативного закрепления полномочий 

прокурора по надзору за ОРД, так как по смыслу ФЗ прокурор 
имеет право потребовать документы для проверки их законно-

сти и правильности, но и орган, осуществляющий ОРД также 
вправе не предоставлять их по факту назначения или проведе-
ния ОРМ1. 

А. А. Майдыков и А. О. Шикунов выделяют проблему  

в сфере расходования бюджетных денежных средств на осу-
ществление ОРД2. ОРД может выполняться негласно. Для это-
го используется секретное делопроизводство, доступ к кото-

рому прокурору закрыт, что мешает ему выполнять контроль-

                                                           
1 См.: Стельмах В. Ю. Понятие и отличительные признаки следствен-

ных действий // Российский юридический журнал. 2014. № 2. С. 88–97. 
2 См.: Майдыков А. А., Шикунов А. О. Значимые проблемы прокурор-

ского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность, на современном этапе развития общества в 

Российской Федерации // Вестник университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). 2019. № 8 (60). С. 53–66. 
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ные функции. Так, факт получения агентурным аппаратом не-

гласного вознаграждения за содействие органам дознания вхо-
дит в сферу проверки прокурорского надзора, но ограничен 
компетенцией получения сведений о негласном сотрудниче-

стве. 
Ведомственный контроль, по мнению П. И. Иванова,  

не может быть заменен президентским, парламентским или 
прокурорским надзором, так как осуществляется негласными 

силами, средствами, методами, мероприятиями, что создает 
некие ограничения для всех субъектов, не уполномоченных на 

осуществление ОРД1. Автор считает, что этот вид контроля 

носит самостоятельный характер, что подтверждается факта-
ми: осуществление только уполномоченными на то лицами 
ведомственного контроля; наличие в ФЗ об ОРД ст. 22, за-
крепляющей специальную норму; единый порядок организа-

ции и тактики ОРД ведомственными нормативными актами; 
наряду с основными установление собственных мер ответ-
ственности. 

Основная цель руководителей ОВД и их оперативных 

подразделений заключается в том, что при осуществлении ве-

домственных проверочных мероприятий надо установить фак-
тическое соответствие соблюдения закона, осуществляя ОРД. 

Таким образом, нельзя исключать, что при осуществлении 
ОРД можно столкнуться с различными трудностями, но при их 
решении очень важно соблюдать законность. Законодатель 
закрепил в ст. 21 и 22 ФЗ об ОРД прокурорский и ведомствен-

ный контроль, которые гарантируют гражданам соблюдения 
их конституционных прав и свобод. В связи с этим необходи-
мо осуществлять четкий контроль за соблюдением закона 

в этой сфере на высшем уровне. 

 
  

                                                           
1 См.: Иванов П. И. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью как неотъемлемая часть государственного контроля (система 

и структура) // Вестник Уральского юридического института МВД России. 

2021. № 3. С. 135–141. 
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Незаконный оборот наркотиков: основные способы  

противодействия в сфере информационных технологий 

 

На современном этапе развития общества одной из значи-

мых проблем как в РФ, так и в зарубежных странах являются 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств. Опасность данного явления заключается в том, 

что создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья 

населения.  

Наркомания подрывает национальную безопасность, об-

щественную нравственность, оказывает негативное влияние на 

подрастающее поколением, разрушительное воздействие на 

социально-экономическую ситуацию в стране, на формирова-

ние ценностей и идеалов в обществе, тем самым разлагая и 

уничтожая его. 

За последние десятилетия наблюдаются высокие темпы 

распространения преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств, совершаемых с использованием 

информационных технологий. Современные реалии диктуют 

необходимость повышенного внимания в части противодей-

ствия и профилактики наркопреступности, в том числе по-

средством использования информационных технологий и ав-

томатизированных информационных систем. 

Каждый имеет доступ к всемирной сети «Интернет», од-

нако существует обратная сторона, невидимая, позволяющая 

скрывать данные и деятельность пользователя, что способ-

                                                           
© Крылова А. С., 2024 
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ствует увеличению объемов распространения наркотических 

средств и появлению возможности избежать ответственности. 

В настоящее время широкое распространение получил  

незаконный сегмент всемирной информационной сети, имену-

емый Даркнет (от англ. Darknet — «скрытая сеть», «темный 

интернет»), который позволяет обмениваться информацией в 

зашифрованном виде, что является следствием развития под-

польной сферы деятельности. 

Схема распространения выглядит следующим образом: 

«закладчик» прячет в определенном месте так называемую за-

кладку, передает координаты, фотоданные потенциальному 

покупателю, который с помощью приложения вычисляет ме-

стоположение и забирает свою закладку.  

Оплата происходит с помощью криптовалют, в частности, 

биткоинов. Данная операция гарантирует полную аноним-

ность. 

Трудность в обнаружении обычными методами состоит  

в том, что сбыт и распространение в основном осуществляет 

организованная преступная группировка, где у каждого есть 

своя роль: «исполнитель», «организатор», «закладчик», «вер-

бовщик» и т. д. В основном это лица, не знающие друг друга, 

совершающие преступления посредством взаимодействия че-

рез Даркнет, поэтому выйти на других членов группировки 

невозможно.  

Вторая трудность заключается в том, что преступная 

группировка может находиться не в той стране, в которой за-

нимается распространением наркотических средств.  

Если правоохранительным органам удастся отследить 

действия преступной группировки, то не всегда их можно 

привлечь к ответственности, так как база может находиться в 

тех государствах, где ответственность за торговлю наркотиче-

скими веществами не предусмотрена или наказание незначи-

тельное. 

Большинство участников наркобизнеса используют но-

вейшие информационные технологии, что позволяет скрыть 

следы своей деятельности во внешнем мире. В связи с этим 
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возникает необходимость противостоять сложившейся систе-

ме распространения наркотических средств.  

Важным методом борьбы является не только привлечение 

высококвалифицированных IT-специалистов, но и развитие 

персональных навыков, совершенствование технических 

средств, используемых правоохранительными органами. 

Для поимки преступников и раскрытия преступлений  

по незаконному обороту наркотиков сотрудники органов 

внутренних дел используют различные подходы.  

К основным способам в сфере противодействия распро-

странению данного явления в области информационных тех-

нологий относят: 

— проведение комплексного анализа криптовалютных 

рынков, поскольку использование криптовалют широко рас-

пространено среди наркодилеров; 

— применение различных методов и форм контроля за 

операциями на криптовалютных биржах: проводятся тайные 

операции, осуществляются перехваты почты, собираются до-

казательства и проводится уголовное преследование как на 

национальном, так и на международных уровнях1; 

— проведение ОРМ, направленных на установление факта 

совершения наркопреступления: наблюдение, проверочная за-

купка, прослушивание телефонных разговоров, извлечение 

информации по техническим каналам связи, контроль теле-

графных, почтовых и прочих отправлений; 

— использование сотрудниками при раскрытии разнооб-

разных технических средств: микронаушников, фото-, видео-

устройств, средств маскировки, отслеживания передвижения  

и т. д. Однако с учетом того, что в современных реалиях  

происходит бесконтактное распространение наркотических 

средств, многие из данных технических средств требуют усо-

вершенствования. 

                                                           
1 См.: Соколова А. В. Проблемы противодействия преступности в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров в сети Интернет // Новизна. Эксперимент. Традиции. 

2021. № 4. С. 70–75. 
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Все действия в ходе наблюдения, которые ограничивают 

конституционные права гражданина, проводятся на основании 

судебного решения1. 

На основании вышеизложенного выделим перспективы 

устранения проблем в сфере информатизации, а также приме-

нения автоматизированных информационных средств в дея-

тельности ОВД: 

— требуется усовершенствовать антинаркотическое зако-

нодательство посредством введения в Федеральный закон от  

8 января 1998 года № 3-ФЗ (в ред. от 18 июля 2009 г.) «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»2 дефи-

ниции «предупреждение незаконного оборота наркотиков». 

Помимо указанного, необходимо усиление правовой базы  

в вопросах взаимодействия уполномоченных субъектов в сфе-

ре противодействия и профилактики незаконного оборота 

наркотиков; 

— в настоящее время назрела необходимость в повыше-

нии качества взаимодействия информационного взаимодей-

ствия МВД России с обществом для выстраивания диалога 

между властью и обществом, а также повышением уровня 

правовой культуры и правосознания. По мнению С. Г. Федо-

рова, единовременно требуется совершенствовать правовую 

базу, усилить взаимодействие государственных органов  

и предоставить необходимый уровень технического обеспе-

чения3; 

— для выявления преступных группировок необходимо 

наделить сотрудников, осуществляющих ОРМ, правом соз-

дания веб-сайтов для сбора доказательств, проведения уголов-

ного преследования, установления лиц, занимающихся распро-

странением наркотических средств и психотропных веществ; 

                                                           
1 См.: Бармашова Д. А. Профилактика наркомании среди молодежи // 

Форум молодых ученых. 2019. № 9. С. 49–54. 
2 СЗ РФ. 1997. № 2, ст. 219. 
3 См.: Федоров С. Г. Предупреждение незаконного оборота наркоти-

ков: современное состояние и тенденции // Вестник Российского универси-

тета кооперации. 2019. № 3 (37). С. 133. 
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— необходимо усиление мониторинга в части информати-

зации в структуре МВД России, оценке ее эффективности  

и формирования выводов о необходимости внесения изме-

нений с целью противодействия незаконному обороту нарко-

тиков; 

— для наиболее эффективного противодействия нарко-

преступлениям во всемирной сети «Интернет» необходимо 

законодательно закрепить возможность осуществлять надзор 

за информацией, которая передается через сайты, мессендже-

ры. Это позволит снизить количество потребителей наркоти-

ческих средств, а также повысить уровень противодействия 

торговле наркотиками в интернете; 

— необходимо осуществлять непрерывный мониторинг 

эффективности использования автоматизированных информа-

ционных средств в противодействии преступлениям в сфере 

незаконного оборота наркотиков.  

На этой основе возможно формирование изменений,  

новых подходов и иных принципиально значимых особенно-

стей; 

— исключить возможность регистрироваться на сайтах, 

мессенджерах без персональных данных, что позволит со-

трудникам правоохранительных органов быстрее и эффектив-

нее расследовать преступления, связанные с незаконным обо-

ротом наркотиков в интернете; 

— посредством проведения профилактических мероприя-

тий в образовательных организациях среднего и высшего об-

разования формировать в обществе осознанно негативное от-

ношение к потреблению и приобретению наркотиков, что поз-

волит сократить не только употребление, но и их распростра-

нение. 

Как отмечает Д. А. Зассеев, «…создание Центра антинар-

котических операций ОДКБ позволит сконцентрировать уси-

лия правоохранительных органов разных стран на борьбе  

с незаконным оборотом наркотиков путем проведения высоко-

эффективных совместных операций по пресечению каналов 

поступления наркотиков на территорию СНГ, раскрытию 
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наркопреступлений и задержанию членов международных 

преступных организаций в сфере незаконного оборота нарко-

тиков, глав наркобизнеса и т. д.»1. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что на сегодняш-

ний день большинство преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков совершаются с помощью всемирной сети 

«Интернет», что является огромной проблемой для современ-

ности, и только объединив усилия государства и общества, 

можно предотвратить распространение данной угрозы. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Зассеев Д. А. Организация и правовые основы деятельности подраз-

делений, выполняющих правоохранительные функции в сфере противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков : дис. кан. юрид. наук. Краснодар, 

2018. С. 139. 
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на факты домашнего насилия 

 

Институт семьи имеет существенное значение во всех 

сферах общественной жизни. Именно в семье происходят 

формирование и закрепление понятий о моральных и духов-

ных ценностях, правах и обязанностях личности в разнообраз-

ных институтах общества. В современном мире есть такой вид 

правонарушений, как домашнее насилие, который выражается 

в физическом и моральном причинении вреда.  

Мы проанализировали работы российских ученых и пси-

хологов, которые занимались подобной проблематикой,  

и сформулировали свое видение определения, что такое до-

машнее насилие.  

Домашнее насилие — форма поведения одного из членов 

семьи, осуществляющего психологическое или физическое 

давление с определенной целью, несмотря на интересы и со-

гласие другого члена семьи.  

Центр помощи семьям, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации, «Мария» четко указана цикличность и систем-

ность насильственных действий в семейном быту1. 

1. Происходит последовательное развитие по определен-

ной схеме, которая называется «Цикл насилия». Данная схема 

состоит из трех фаз: 

                                                           
© Лазарева Е. А., Эгипти С. А., 2024 
1 См.: Чем домашнее насилие отличается от конфликта? // Мария. 

Центр помощи. URL: https://mariacenter.ru/violence-or-quarrel (дата обраще-

ния: 25.05.2024). 
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первая характеризуется усилением эмоциональной напря-

женности и беспричинными вспышками гнева; 

вторая — инцидент насилия — отличается эмоциональ-

ными вспышками и насильственными действиями; 

третья — примирение — агрессор раскаивается и уверяет, 

что подобного больше не повторится.  

2. Существенная черта принуждения заключается в том, 

что со временем насильственные действия становятся чаще  

и обретают все большую жестокость. 

3. В случаях домашнего насилия один человек пытается 

установить власть и контроль над жизнью другого, навязывая 

свою волю и модель поведения. 

К сожалению, официальной статистики по домашнему 

насилию в РФ не ведется. Подобная информация существует 

лишь в социальных опросах анонимных некоммерческих ор-

ганизаций и правозащитных центров. Так, правозащитный 

проект «Травмпункт» опубликовал информацию, исходя из 

которой, в 2022 году российские суды рассмотрели более 150 

тыс. дел о домашнем насилии и привлекли к ответственности 

более 100 тысяч человек1.  

В 2024 году онлайн-кинотеатр KION и сервис благотвори-

тельности «VKДобро» провели исследование, в котором было 

опрошено более 2 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18  

до 55 лет. Согласно этим данным, 30 % респондентов сталки-

вались с домашним насилием лично, а 40 % слышали о нем  

от своих знакомых. Таким образом, каждый третий опрошен-

ный сталкивался, так или иначе, с этой немаловажной пробле-

мой2. 

По словам ведущего адвоката проекта «Травмпункт» из 

года в год статистика инцидентов домашнего насилия остается 

на примерно таком же уровне2. Косвенно слова эксперта под-

тверждаются Федеральной службой государственной стати-

                                                           
1 См.: Габдуллина Э. В бою не до побоев // КоммерсантЪ : сайт. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5966405. Дата публикации: 02.05.2023. 
2 См.: строим мир без насилия. URL: https://kion.dobro.mail.ru/ (дата 

обращения: 25.05.2024).  



397 

стики, которая опубликовала данные смертности на 100 тысяч 

населения (см. табл. 1)1. 

Таблица 1 

Данные смертности на 100 тысяч населения 

 
Причины 

смертности 

населения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Общая смерт-

ность населе-

ния 
1 460 1670 1290 

В трудоспо-

собном  

возрасте 
548,2 604,6 536,3 

По естествен-

ным причинам 
1 364,9 1 578,6 1 194,6 

От внешних 

причин 95,1 91,4 95,4 

 

К внешним причинам, кроме преступлений, относятся  

и жертвы дорожно-транспортных происшествий и других тра-

гических ситуаций, но следует сказать, что доля убийств  

в этом показателе составляет примерно 40 % ежегодно, из ко-

торых около 34 % являются преступлениями по исследуемой 

нами теме. Означает ли все вышесказанное, что меры, приня-

тые государством в сфере профилактики семейного насилия, 

недостаточны?  

В литературе выделяют следующие виды семейно-бы-

тового насилия:  

1) физическое насилие: разнообразного рода рукоприкла-

дство, которое ведет к причинению жертве физических травм 

различной степени тяжести; 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. URL: 

https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 25.05.2024). 
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2) экономическое насилие, заключается в тотальном кон-

троле над денежными средствами в семье: контроль над покуп-

ками, лимитированная выдача денег, запрет работать и т. д.; 

3) эмоциональное (психологическое) насилие, выражается 

унижением и критикой дома и в общественных местах, при-

нуждением к каким-либо действиям через угрозы, шантаж  

и запугивание. 

Первыми с жалобами на домашнее насилие сталкиваются 

УУП и сотрудники ПДН, а также сотрудники общественных 

организаций, осуществляющих помощь гражданам, попавшим 

в трудную ситуацию.  

В российском законодательстве существует несколько 

статей, по которым субъект может быть привлечен к ответ-

ственности за физическое насилие над членами семьи. Если  

с наказанием телесного проявления принуждения вопросов  

не возникает, то по остальным видам насильственных дей-

ствий в быту состава преступления обычно не обнаруживает-

ся. Это связано со сложностью сбора доказательной базы  

по подобным правонарушениям. Например, ст. 5.61 КоАП РФ 

предусмотрено наказание за оскорбление личности. Для при-

влечения по этой статье необходимо обратиться в правоохра-

нительный орган МВД и написать заявление, к которому при-

ложить доказательства произошедшего инцидента. К ним от-

носятся записи телефонных разговоров, камер, распечатки со-

общений и свидетельства очевидцев1. При конфликте со сто-

ронними участниками собрать подобную доказательную базу 

реально, однако при проявлении нефизических форм семейно-

го абьюза практически невозможно, поэтому в основном не-

физическое бытовое насилие рассматривается уже с точки 

зрения УК РФ, в котором шантаж, издевательство и унижение 

упоминаются сразу в нескольких статьях. Например, ст. 110 

УК РФ устанавливает наказание в случае доведения до само-

убийства или до покушения на самоубийство путем угроз, же-

                                                           
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: https:// 

epp.genproc.gov.ru/web/gprf (дата обращения: 25.05.2024). 

../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Генеральная%20прокуратура%20Российской%20Федерации
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стокого обращения или систематического унижения человече-

ского достоинства потерпевшего, однако процент таких дел 

ничтожно мал (см. табл. 2)1. 

 

Таблица 2 

 

Наказание в случае доведения до самоубийства  

или до покушения на самоубийство путем угроз,  

жестокого обращения или систематического унижения  

человеческого достоинства потерпевшего 
 

Группы 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего само-

убийств 
15 615 13 654 14 043 

Всего по соста-

вам УК РФ 
565 317 578 751 555 743 

Статья 110 

часть 1 
7 7 9 

Статья 110 

часть 2 
6 6 10 

 

Если человек, которому инкриминировали домашнее 

насилие, ранее не привлекался к ответственности по аналогич-

ным обвинениям и отсутствует легкий вред здоровью потер-

певшего, то наказание предусмотрено по ст. 6.1.1 КоАП РФ 

«Побои».  

При легком вреде здоровью, то есть при частичной потере 

трудоспособности сроком не более трех недель, в силу вступа-

ет ст. 115 УК РФ.  

Если человек, прежде привлеченный к административной 

ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», снова повто-

рил подобные действие, то он несет уголовную ответствен-

ность, предусмотренную ст. 1161 УК РФ «Нанесение побоев 

лицом, подвергнутым административному наказанию».  

                                                           
1 Судебная статистика РФ : офиц. сайт. URL: https://stat.апи-пресс.рф/ 

(дата обращения: 25.05.2024). 
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Все дела, возбужденные по статьям 115 и 1161 УК РФ, 

прекращаются в случае примирения сторон, поэтому боль-

шинство подобных дел не доходит до вынесения приговора: 

потерпевшие забирают свои заявления под давлением род-

ственников или боязни общественного мнения. Обычно в та-

ком случае жертвы забывают, что домашний абьюз носит цик-

личный характер и ужесточается с течением времени.  

Следует учитывать и психологическое состояние потер-

певших от домашнего насилия: если до физического проявле-

ния оно носило эмоциональный характер, то жертва позволяет 

себя убедить в собственной виновности произошедшего инци-

дента, именно поэтому на первый план выступают пресечение, 

привлечение к ответственности и постановка на учет с целью 

недопущения последующего совершения преступления. По-

становка на учет несет профилактическую функцию в плане 

того, что мы контролируем гражданина и он не будет допус-

кать повторных действий. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 

года № 182 «Об основах системы профилактики правонару-

шений в Российской Федерации» профилактика правонаруше-

ний осуществляется при возникновении социальных, эконо-

мических, правовых и иных причин и условий1. Выделяются 

несколько категорий граждан, подверженных профилактиче-

скому учету: 

— больные наркоманией или алкоголизмом, регулярно 

совершающие правонарушения; 

— освобожденные из мест лишения свободы; 

— состоящие на медицинском учете как больные психи-

ческими расстройствами; 

— не справляющиеся со своими родительскими обязанно-

стями. 

Согласно Инструкции по исполнению участковым упол-

номоченным полиции служебных обязанностей на обслужива-

емом административном участке пунктам приложения 1 при-

                                                           
1 СЗ РФ. 2016. № 26, ч. I, ст. 3851. 
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каза МВД России от 29 марта 2019 года № 205 «О несении 

службы участковым уполномоченным полиции на обслужива-

емом административном участке и организации этой деятель-

ности» проводится индивидуальная профилактическая работа 

с лицами, состоящими на профилактическом учете1. К подоб-

ной деятельности относятся наблюдение, проведение бесед  

и опрос родственников и соседей лиц, находящихся на профи-

лактическом учете. К сожалению, подобных мер часто бывает 

недостаточно. Причины подобного упоминались раньше, но 

думается их необходимо озвучить отдельными пунктами. 

Во-первых, менталитет граждан РФ предполагает замал-

чивание наличие абьюза в семье. Широко известны такие по-

словицы как: «Бьет, значит, любит», «Не выносить сор из из-

бы». В некоторых случаях жертва не сообщает о произошед-

ших инцидентах именно по этим причинам. 

Во-вторых, правовой нигилизм населения. Многие увере-

ны, что обращаться за помощью в полицию следует только, 

если причинен существенный физический вред здоровью.  

В-третьих, психологическое состояние потерпевших, ко-

торое характеризуется чувством стыда или внушенными извне 

мыслями о виновности жертвы в произошедшем.  

В-четвертых, равнодушие социума к проблеме. Если по-

терпевшему нет поддержки среди его окружения, то в боль-

шинстве случаев обращение за помощью происходит при 

крайне тяжелых травмах. Видящая равнодушие жертва абьюза 

уверена, что поддержки в ее ситуации оказать некому. Кроме 

того, окружающие могут бояться сообщить об инцидентах  

из-за возможной мести со стороны агрессора. 

В-пятых, малое количество кризисных центров. Зачастую 

потерпевшему после подачи заявления некуда пойти, и он 

остается на одной жилой площади с абьюзером. Это может 

привести к тяжелым последствиям. 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_328491/ (дата обращения: 25.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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В-шестых, несовершенство правовой системы касательно 

ответственности за семейно-бытовое насилие. Лицо, привле-

ченное по статье 6.1.1 КоАП РФ, в большинстве случаев по-

вторяет свои действия. Если наказание для агрессора преду-

смотрено в КоАП РФ и УК РФ, то система защиты потерпев-

ших в нашей стране не развита и заключается в проведении 

бесед и наблюдений. Например, принудительное лечение 

наркомании или алкоголизма возможно только по решению 

суда. Оно выносится, если человек совершил преступление,  

то есть когда жертва уже пострадала от противоправных дей-

ствий.  

Что же возможно сделать УУП в свете описанных про-

блем?  

В течение года нужна просветительская работа совместно 

с психологами в школах и детских садах. Она может содер-

жать несколько аспектов. Проведение лекций как для персона-

ла, так и для родителей учащихся о домашнем насилии. Кроме 

того, должна существовать совместная активная работа с пси-

хологами образовательных организаций по выявлению жертв 

абьюза и профилактическая работа с агрессорами в рамках за-

конодательства РФ. 

Необходимо создание и распространение памяток на вве-

ренном участке, в которых указывается, что делать в случае 

домашнего насилия. В этих памятках должны присутствовать 

адреса и телефоны ближайших кризисных центров. 

Проведение общедомовых собраний с целью побуждения 

жильцов занять активную позицию против случаев домашнего 

насилия и устранения правовой неграмотности населения. 

Конечно, проблему домашнего насилия не решить в одно-

часье, но слаженная работа может дать толчок к уменьшению 

совершенных деяний в этой сфере. 
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УДК 343 

 

Ю. А. Лепилова, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — А. Д. Родионов 
 

Мошенничество, совершенное  

пользователями криптобирж 

 

Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты,  

не имеющей физического воплощения и единого центра, ко-

торый бы ее контролировал. Ее особенностью является то,  

что она работает в блокчейне, или цепочке блоков с информа-

цией. 

Криптовалюта является децентрализованным цифровым 

активом, поскольку у нее нет какого-либо платежного элемен-

та или органа, который мог бы регулировать ее оборот, то есть 

она не обеспечена фиатными средствами или какими-либо то-

варами.  

Криптовалюта — это цифровой финансовый актив, кото-

рый используется в качестве средства обмена пользователями 

различных криптобирж, поскольку таким образом в сделке  

не участвуют какие-либо посредники, а обмен происходит  

на условиях сторон.  

Данная сфера, как и многие другие, подвержена различ-

ным мошенническим действиям, поскольку является доста-

точно молодой и не до конца изученной.  

Оборот криптоактивов в РФ регулируется Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

и некоторые вопросы, касающиеся криптовалюты, — ГК РФ. 

На данный момент криптовалюта не является объектом 

гражданских прав, то есть не может быть официально призна-

                                                           
© Лепилова Ю. А., 2024 
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на предметом преступного посягательства, поскольку не явля-

ется имуществом.  

Изучение научной литературы и практического опыта 

позволило сформировать ряд наиболее распространенных мо-

шеннических схем, которые используются на криптобиржах.  

Фишинг — создание поддельных веб-сайтов, схожих с ре-

альными криптобиржами в целях получения учетных данных 

для входа в личные аккаунты пользователей. 

Пылесос ликвидности — размещение заказов на покупку 

или продажу криптовалют по выгодным ценам, в целях при-

влечения внимания других пользователей.  

Суть заключается в том, что мошенники отменяют свои 

заказы в последний момент, оставляя других пользователей с 

потенциальными убытками. 

Накачка и сброс — искусственное завышение цены крип-

товалюты путем покупки больших объемов, а в дальнейшем 

происходит продажа активов, когда цена достигает своего пи-

ка, оставляя других инвесторов с обесцененными активами. 

Манипулирование рынком — размещение фиктивных ор-

деров или распространение ложной информации, чтобы мани-

пулировать ценами на криптовалюту. 

Особенностью мошеннических действий является то, что 

злоумышленники требуют быстроты действий, чаще всего  

не раскрывают свою личность и обещают гарантированную 

прибыль в крупном размере без выполнения каких-либо дей-

ствий. В таком случае большей виктимностью обладают те 

лица, которые являются новичками на криптобиржах и стре-

мится заработать как можно больше денег путем обмена крип-

товалюты.  

Такая схема именуется арбитражем криптовалюты. Его 

сущность заключается в извлечении прибыли из разницы в це-

нах на один и тот же актив.  

Реализация происходит за счет разницы в ценах на раз-

личных биржах, а также разницы во времени, что дает воз-

можность лицам прогнозировать стоимость того или иного 

актива на определенных площадках.  
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Особо отметим, что даже лица, которые занимаются ар-

битражем криптовалюты и не интересуются различными 

предложениями, поступающими из иных источников, указан-

ных ранее, могут стать жертвой мошенников, а иногда даже 

попасть под следствие.  

В качестве примера можно привести достаточно распро-

страненное дело 2022 года, в ходе расследования которого бы-

ло выяснено, что лицо занималось арбитражем криптовалюты 

на протяжении нескольких лет.  

В ходе осуществления сделок он тщательно проверял лиц, 

которые покупали у него активы, а также просил подтвержде-

ния действительности сделки. При осуществлении очередного 

обмена он получил на банковскую карту 900 тыс. рублей от 

некоего пользователя за продажу финансового актива, а позже 

выяснилось, что данные денежные средства поступили от 

жертвы мошенников по классическим мошенническим схемам 

со звонками. 

В ходе расследования было установлено, что неустанов-

ленные лица совершили мошеннические действия в отноше-

нии жертвы, которая перечислила денежные средства на счет 

дропа, который, получив определенный процент, перечислил 

денежные средства на счет лица, в отношении которого воз-

буждено уголовное дело.  

Правоохранительными органами было принято решение  

о том, что все лица действовали в определенном преступном 

сговоре, поэтому данное лицо было привлечено к уголовной 

ответственности условно.  

Основная проблема, с которой часто сталкиваются органы 

предварительного расследования, заключается в следующем:  

в таких преступных схемах всецело используются информаци-

онные технологии, действия с которыми требуют наличия 

определенных знаний и умений, то есть проблема зачастую 

заключается в полном или частичном непонимании следовате-

лем системы оборота криптовалюты. Это усложняет процесс 

расследования по уголовному делу и выявлению лиц, совер-

шивших преступление. 



406 

Для борьбы с мошенничеством необходимы совместные 

усилия как со стороны регуляторов, бирж, так и самих пользо-

вателей. 

Регуляторы должны внедрить четкие правила и механиз-

мы контроля для криптобирж. Биржи, в свою очередь, должны 

усилить меры безопасности и проводить тщательные проверки 

своих пользователей. Пользователи должны проявлять бди-

тельность, проводить собственные исследования и быть осто-

рожными в отношении обещаний высокой прибыли или гаран-

тированных результатов. 
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УДК 343:004 

 

Д. А. Лех, курсант  

Академии МВД Республики Беларусь.  

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук А. О. Мартынов 
 

Роль информационных технологий  

в раскрытии преступлений (на примере убийств) 

 

В современном обществе жизнь человека связана с ин-

формационно-коммуникационными технологиями. Смартфо-

ны, планшеты, ноутбуки, интернет-аккаунты, социальные се-

ти, мессенджеры — все это стало частью повседневности.  

Одновременно научно-технический прогресс обеспечил пере-

довыми технологиями и преступный мир, который использует  

их в собственных интересах. Органы внутренних дел также 

применяют их при выявлении преступлений, так как на сего-

дняшний день цифровой отпечаток остается в любой сфере 

человеческой деятельности, в том числе и в преступной.  

В настоящее время цифровой отпечаток способны оставить  

не только хакеры, но и убийцы.  

Интернет — огромное хранилище полезной информации. 

Сегодня все без исключения могут найти информацию по сво-

им интересам, главное — выбрать поисковые системы и верно 

сформировать поисковый запрос. К наиболее доступным, пер-

спективным и оперативным можно отнести технологии OSINT. 

OSINT (Open Source intelligence) предполагает сбор и ана-

лиз данных на основе информации из публичных источников. 

Сюда входят телефонные книги, справочники, газеты, интер-

нет, телевидение и так далее1. 

Отдельные составы преступлений, предусмотренные гла-

вой 19 Уголовного кодекса Республики Беларусь (ст. 145 «До-

                                                           
© Лех Д. А., 2024 
1 См. Компьютерная разведка : учебное пособие / сост. Е. С. Поликар-

пов. Краснодар, 2018. 198 с. 
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ведение до самоубийства», ст. 146 «Склонение к самоубий-

ству»), по объективной стороне предусматривают ряд призна-

ков, при которых вышеуказанные преступления могут совер-

шаться удаленно путем использования различных мессендже-

ров и глобальной компьютерной сети «Интернет». 

Информация из общедоступных источников порой не 

только отличается от секретной, но иногда может быть даже 

более ценной.  

Поиск людей — это специализированные сервисы, с по-

мощью которых можно легко и быстро найти открытые про-

фили людей в социальных сетях. Для осуществления поиска 

не требуется регистрации в социальных сетях (хотя может по-

требоваться, если нужно связаться с найденным человеком). 

Например, поисковый сервис «Яндекс» (https://yandex.by) уме-

ет систематизировать учетные записи, находящиеся в пользо-

вании одного и того же человека, ввиду чего расширяется ана-

лиз и упрощается поиск: на выдаче по запросу размещается 

больше результатов, и пользователь для решения служебных 

задач может выбрать, в какой социальной сети либо мессен-

джере ему удобнее общаться с найденным человеком. 

Существуют и специальные сервисы для поиска учетных 

записей в социальных сетях, например «Найти человека» 

(https://poisk-cheloveka.ru). Сервис анализирует сведения о лю-

дях из открытых источников глобальной компьютерной сети 

«Интернет». Для реализации поиска сервис использует данные 

из общедоступных источников, включая такие социальные се-

ти и мессенджеры, как «ВКонтакте», Telegram, Facebook  

и Twitter. Благодаря практичному и расширенному поиску, 

можно быстро обнаружить человека, зарегистрированного  

в указанных социальных сетях.  

Для поиска человека необходимо заполнить известные 

данные о нем (персональные данные либо иные известные 

идентификаторы, с помощью которых возможно найти опре-

деленного человека, группу лиц, организацию и т. д.), далее 

система отобразит найденные результаты поиска. После этого 

будет предоставлена возможность ознакомиться с подробной 
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информацией о человеке, которая находится в открытых ис-

точниках. 

Эффективным поисковым ресурсом, а также архивом опе-

ративно-значимой информации в социальной сети «ВКонтак-

те» является сетевой ресурс 220vk (https://220vk.com). Про-

грамма способна определять подписки/отписки на сообщества 

и аккаунты; добавление/удаление друзей и подписчиков; из-

менения никнейма, веб-адреса страницы, города, даты рожде-

ния и т. д.  

Существуют и иные специализированные платформы по-

иск людей в сети «Интернет». Так, сервис PeekYou 

(https://www.peekyou.com) обладает сведениями, содержащими 

оперативно-значимую информацию, полученную индексиро-

ванием различных интернет-источников: медиахостингов, те-

леграм-каналов, социальных сетей и иных ресурсов.  

Раскрытие убийств требует проведения комплекса опера-

тивно-розыскных и иных мероприятий, от качества осуществ-

ления которых напрямую зависит дальнейших ход раскрытия 

указанных преступлений. В связи с этим в последнее время все 

чаще обращается внимание на возможность внедрения и ис-

пользования современных методик, инновационных техноло-

гий, баз и банков данных при раскрытии преступлений. 

Важную роль в раскрытии убийств играют оперативные 

учеты, предназначенные для накопления, систематизации  

и обработки сведений о лицах, предметах и фактах, представ-

ляющих оперативный интерес. 

Отличительной особенностью оперативных учетов явля-

ется то, что во многих из них накапливаются сведения, имею-

щие ограничительный гриф. Это обстоятельство обусловлива-

ет особый порядок работы с данным видом учетов.  

Значение оперативных учетов для оперативного сотруд-

ника определяется тем, что они помогают в раскрытии пре-

ступлений, позволяют быстро выявлять и задерживать ра-

зыскиваемых преступников, обнаружить граждан, пропавших 
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без вести, идентифицировать неопознанные трупы, ускоряют  

и облегчают проверку розыскных версий1. 

Примером информационной системы, оказывающей со-

трудникам оперативных подразделений органов внутренних 

дел значительное содействие в раскрытии убийств, является 

Республиканская система мониторинга общественной без-

опасности (далее — РСМОБ). Возможности указанной систе-

мы позволяют обнаружить преступника по его фотографии  

и установить его местонахождение, пути подхода и отхода  

от места совершения преступления. При совершении преступ-

ления, сокрытии следов, скрываются на них с места преступ-

ления убийцы часто используют транспортные средства. В пе-

речисленных ситуациях функционал РСМОБ позволяет со-

трудникам уголовного розыска установить путь следования 

автомобиля, исходя из регистрационного знака автомобиля, 

его марки и модели, цвета и т. д. 

Следует упомянуть о возможности использования специа-

лизированных программных комплексах, которые дают воз-

можность получить доступ к данным на смартфоне без необ-

ходимости использования устройств для обхода блокировки  

и паролей, взаимодействовать с устройством без батареи и ра-

ботать с SIM-картой отдельно. В качестве примера можно при-

вести такие программные комплексы, как «Мобильный кри-

миналист», UFED, XRY. Применение вышеуказанных про-

граммных комплексов дает возможность изымать, расшифро-

вывать, восстанавливать и анализировать информацию, хра-

нящуюся в смартфоне2. 

В качестве заключения стоит отметить, что надлежащие 

организация и качественное проведение оперативно-розыск-

ных и иных мероприятий с применением современных дости-

                                                           
1 См.: Информационное обеспечение служебной деятельности: учеб-

ное пособие / Н. М. Бобович [и др.]; под общ. ред. А. Н. Лепехина. Минск, 

2018. 
2 См.: Элтеко К. С., Сидоркевич Д. С. К вопросу об использовании со-

временных технологий при расследовании и раскрытии преступлений // 

Молодой ученый. 2021 № 21 (363). С. 319–321.  
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жений технологического прогресса позволяют создавать но-

вые методы раскрытия убийств.  

Использование оперативными сотрудниками современных 

методик и информационно-коммуникационных технологий  

в раскрытии преступлений играет важнейшую роль и является 

одним из эффективных способов изобличения преступной дея-

тельности. 
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Одной из главных угроз экономической безопасности 

Республики Беларусь является коррупция. Правонарушения 

коррупционного характера наносят непоправимый вред эко-

номическим интересам государства, законным правам и инте-

ресам граждан.  

Каждый процесс имеет собственные причины или их  

совокупность. Поведение лиц, совершающих коррупционные 

правонарушениях, не является каким-то исключением из этого 

правила. 

Генезис рассматриваемой проблемы свидетельствует, что 

склонность к коррупции появилась у человека с момента раз-

вития экономических отношений в обществе.  

Современные ученые выдвигают различные гипотезы  

о причинах и условиях совершения коррупционных преступ-

лений, что подчеркивает повышенное внимание обществен-

ности к этой проблеме. Ввиду того, что коррупция является 

разносторонним явлением, то и причины ее весьма разнооб-

разны. 

В современной научной литературе выделяют факторы, 

которые выступают движущей силой в развитии того или ино-

го явления. Коррупция, как и любое иное социальное явление, 

находится в зависимости от нескольких факторов, поскольку 

является многогранным и многосторонним явлением. 

                                                           
© Лис В. И., 2024 
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Факторы, создающие условия для совершения коррупци-

онных преступлений, можно классифицировать на объектив-

ные и субъективные. 

К объективным факторам относятся те, которые находят 

отражение во внешней среде, а именно в правовом, органи-

зационно-управленческом, социально-экономическом и нрав-

ственно-психологическом аспектах. Рассмотрим их более по-

дробно. 

Правовые факторы обусловливаются несовершенством 

законодательной базы. Они связаны с возникновением обще-

ственных отношений, которые не регламентируются НПА.  

В современной отечественной и зарубежной литературе 

выделяется организационно-управленческий фактор, под ко-

торым понимается необходимость совершенствования эффек-

тивности деятельности государственных организаций, направ-

ленная на создание условий для проведения правомерной про-

цедуры государственной закупки1. 

Социальный фактор играет крайне важную роль, так как 

коррупция касается каждой сферы общества: образования, ме-

дицины, промышленности, строительства и др.  

Помимо этого, гражданское общество, которое не до кон-

ца осознает вред или не в состоянии противостоять заинтере-

сованному в коррупции меньшинству, является одним из важ-

нейших факторов, обусловливающих ее. Безразличное отно-

шение к коррупции в обществе порождается слабым выраже-

нием у людей чувства собственного достоинства, терпимостью 

к неравенству.  

Люди привыкают к привилегированности коррупционеров 

и тех, кто занимается подкупом. Слабое гражданское общество 

не может иметь правовой культуры2. 

                                                           
1 См.: Орлов А. Г. Причины, условия коррупционной преступности  

в России и ее влияние на преступность // Научное сообщество студентов 

XXI столетия. Общественные науки : сборник статей по материалам 

XCVI студенческой Международной научно-практической конференции. 

Новосибирск, 2020. Т. 12 (95). С. 149–152. 
2 См. там же. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44593975&selid=44594073
https://elibrary.ru/item.asp?id=44593975&selid=44594073
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Социальный фактор отражает терпимость/нетерпимость 

населения в отношении коррупции, что находит отражение  

в направленности социальной установки: положительной, от-

рицательной или нейтральной.  

Положительная установка предполагает позитивное от-

ношение общества к коррупции, ввиду чего последнее видит  

в ней возможность для решения своих проблем. Отрицатель-

ная установка предполагает нетерпимость к такому негатив-

ному явлению, как коррупция, полной готовностью борьбы  

с ней. Нейтральная установка заключается в индифферентно-

сти общества к коррупции. 

Объективные факторы существую обособленно от субъек-

тивных, однако они подчиняют себе субъективные факторы, 

оказывают влияние на их формирование у конкретной лич-

ности. 

Субъективные факторы характеризуют внутреннюю спо-

собность к совершению коррупционного преступления. Ана-

лиз научной литературы свидетельствует, что субъективными 

факторами, определяющими коррупционную преступность, 

являются должностное положение лица; возраст; образование; 

психологическая навыки. 

Под влиянием субъективных и объективных факторов 

должностное лицо определяет свое внешнее отношение к пре-

ступному деянию. Как правило, оно выражается во взяточни-

честве, проявляющееся в том, что должностное лицо с целью 

получения материальной либо иной выгоды для себя или сво-

их близких создает определенные условия, гарантирующие 

победу конкретному участнику.  

Следующим способом совершения преступлений в сфере 

государственных закупок является заключение договора  

по завышенной цене с целью последующего хищения и рас-

пределения разницы между должностными лицами заказчика 

и исполнителя. Необходимо отметить, что при указанных об-

стоятельствах обязательства по заключенному договору могут 

исполняться в полном объеме, частично либо не исполняться 

вовсе. 
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Таким образом, выявляя общие причины и условия кор-

рупционной преступности, следует обращать внимание на ин-

дивидуальные условия формирования конкретной личности  

с целью глубокого изучения, понимания и предотвращения 

преступности в сфере государственных закупок. Только в та-

ком случае сотрудники оперативных подразделений смогут 

эффективно выявлять преступления коррупционной направ-

ленности в сфере экономики и обеспечить ее стабильность  

и устойчивость. 

 

 

 

 

  



416 

УДК 343.85:004 

 

А. С. Логозинский, слушатель 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. техн. наук доцент Д. В. Сафронов 
 

Вопросы использования искусственного интеллекта  

в целях предупреждения преступлений 

 

Вследствие сложившихся в последнее время устойчивых 

тенденций к повышению градуса международной напряжен-

ности и откровенное желание со стороны западных государств 

создать РФ проблемы при решении внутригосударственных 

задач, на российской территории активизировались террори-

стические международные организации. Это доказывают уча-

стившиеся случаи подрыва железнодорожных путей и объек-

тов нефтеперерабатывающей промышленности, поджогов ре-

лейных шкафов и откровенно варварское нападение 22 марта 

2024 года на посетителей Крокус Сити Холл. 

Несмотря на прилагаемые усилия со стороны правоохра-

нительных органов, сейчас не удается полностью избежать су-

щественных экономических и человеческих потерь, что дока-

зывает тезис о том, что безопасности никогда не бывает много.  

Повысить эффективность решения задач, поставленных 

перед МВД России, таких как обеспечение общественной без-

опасности и противодействие преступности, защита жизни и 

здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, 

охрана общественного порядка и собственности1, позволяют 

                                                           
© Логозинский А. С., 2024 
1 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Россий-

ской Федерации и Типового положения о территориальном органе Мини-

стерства внутренних дел Российской федерации по субъекту Российской 

Федерации : указ Президента РФ от 21 декабря 2016 года. № 699 // СПС 

«КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_-

doc_LAW_209309/ (дата обращения: 22.03.2024).  

https://www.consultant.ru/document/
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технические системы безопасности, функционирующие на ос-

нове видеокамер с функциями аналитики.  

В настоящее время в рамках проекта «Безопасный город» 

в большинстве регионов РФ применяется комплекс камер 

Trassir, с помощью которого осуществляется учет трафика за-

груженности автотрасс, фиксируются нарушения и дорожно-

транспортные происшествия, записывается состояние зоны об-

служивания: подъездов, дворов, автобусных остановок.  

Система в целом эффективно справляется с задачей це-

лостного контроля событий в области обеспечения обще-

ственной безопасности субъектов РФ, обладает довольно эф-

фективными инструментами обработки событий. 

Встроенные функции основных операций видеоанализа 

позволяют быстро определить факт совершенного правонару-

шения или преступления и обеспечить оперативный поиск 

преступника на основе анализа характерных параметров лица 

и его сравнению по базе разыскиваемых преступников. Со-

трудники полиции, находящиеся в ситуационных центрах, 

оперативно принимают меры к поиску и задержанию преступ-

ников. 

Специальное программное обеспечение «Паутина» сосре-

доточена на трассах и дорогах. Этот комплекс записывает факт 

проезда транспортных средств и фиксирует нарушения правил 

дорожного движения.  

Оно помогает выявлять похищенный транспорт, находить 

участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорож-

но-транспортного происшествия, поскольку в системе хранит-

ся информация о транспортном средстве и его регистрацион-

ном номере. 

Система «Умный город» впервые успешно показала себя  

в Италии. Комплекс помогает следить за состоянием напол-

ненности мусорных баков, количеством машин на дорогах  

и пешеходов, парковочными местами, движущимся обще-

ственным транспортом; в случае проезда машины спецслужб 

со включенными спецсигналами и звуком сирены система 

управления светофорами способна так управлять ими, чтобы 
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машина спецслужб могла проехать с минимальными задерж-

ками.  

В РФ система «Умный город» данная технология также 

проходит апробацию. В настоящее время она эффективно по-

могает отслеживать текущее состояние инфраструктуры горо-

да: состояние очистки дорог, передвижение общественного 

транспорта, степень загруженности дорог, работу светофоров 

и уличное освещение. 

Список применяемых видеосистем для решения задач,  

в том числе на специфических объектах, может быть про-

должен.  

Следует отметить, что все современные системы обладают 

рядом существенных недостатков: не способны прогнозиро-

вать вероятность совершения правонарушения или преступле-

ния, что затрудняет возможность оперативного реагирования 

специальных служб; не обладают универсальностью для при-

менения на объектах, существенно отличающихся назначени-

ем и комплексом технических характеристик. 

Разработка одной универсальной системы в государствен-

ных масштабах на базе одной из существующих не является 

перспективной, поскольку, во-первых, каждый из разработчи-

ков существующих систем имеет право на коммерческое раз-

витие, а во-вторых, именно здоровая конкуренция и рыночный 

спрос определяют истинные пути развития технических 

средств. 

Современный уровень развития цифровых технологий 

эффективность функционирующих систем дает возможность 

применять технические меры, наделяющие современные си-

стемы безопасности возможностью ситуационного анализа  

в режиме реального времени для прогнозирования перспекти-

вы совершения правонарушения и формирования сигнала опо-

вещения правоохранительных органов для последующего 

принятия ими решений, связанных с предотвращением право-

нарушений и преступлений в том числе. 

Одной из технических мер, реализация которой в будущем 

позволит существенно расширить аналитические способности 
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видеосистем путем распознавания аномалий и поведенческих 

шаблонов, является внедрение искусственного интеллекта (да-

лее — ИИ) в программный продукт, являющийся системным. 

Существующие нейросети, применяющие алгоритмы ма-

шинного обучения, способны анализировать видеопотоки  

в реальном времени и оперативно определять подозрительные 

действия: оставленные без присмотра предметы, незапланиро-

ванные движения или нестандартные ситуации. Это позволит 

операторам ситуационных центров не только быстро реагиро-

вать на потенциальные угрозы, но и своевременно организо-

вывать мероприятия по предотвращению правонарушений. 

Такой режим работы можно ввести, объединив камеры из рас-

смотренных выше систем в единую систему с внедрением  

в нее ИИ с учетом следующих ниже требований. 

1. ИИ должен быть способен обработать видеопоток 

большого объема в режиме реального времени без задержек. 

Данное требование реализуется при централизации ИИ в од-

ном информационном центре либо с распределением вычис-

лительных мощностей по глобальной сети. В любом случае 

система должна быть построена на линиях и оборудовании 

связи с высокой скоростью передачи и обработки. 

2. ИИ должен обладать высокой точностью распознавания 

объектов, лиц, жестов и движений, что накладывает требова-

ние к наличию высокой скорости и разрешению современных 

цифровых видеокамер. Последнее, в свою очередь, непосред-

ственно влияет на стоимость системы. 

3. ИИ должен быть способен адаптироваться к изменени-

ям в видеопотоке: освещению, смене перспективы расположе-

нию камеры. 

4. ИИ должен обладать способностью к обучению для 

конкретных территорий, объектов и ситуаций, а также к само-

обучению в процессе полноценного функционирования. 

Начальное обучение в этом случае ИИ требует высокой ква-

лификации специалистов. 

Значительные вычислительные мощности и начальное 

обучение ИИ предопределяют существенные затраты на на-
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чальном этапе разработки, необходимость постоянного совер-

шенствования аппаратного и программного обеспечения.  

В будущем, когда это позволит уровень развития аппаратной 

части, локализация ИИ в рамках видеосистемы единого объек-

та является наиболее перспективной. Система видеонаблюде-

ния должна соответствовать следующим требованиям: 

1) система должна быть устойчива к помехам и шумам  

на видео, таким как размытие, искажения или изменения фона; 

2) система должна обеспечивать защиту конфиденциаль-

ности и целостности данных; 

3) камеры должны снимать в высоком разрешении; 

4) должна присутствовать высокая скорость сети переда-

чи данных; 

5) конструктивные особенности должны быть просты  

в обслуживании. 

Использование ИИ в целях предупреждения нарушений  

в общественных местах предполагает глубокий анализ: 

1) поведения подозрительных лиц (в том числе с полно-

стью закрытыми участками тела) по характерному строению 

тела, походке и т. д.; 

2)  клади и вещей, имеющих подозрительную конфигура-

цию или оставленных без присмотра на продолжительное вре-

мя, для формирования сигнала оператору и принятия решения 

на отправку наряда полиции и саперов; 

3) наиболее сложных в отношении загруженности и про-

езда участках дорог, где определенные водители или пешехо-

ды систематически допускают нарушения правил дорожного 

движения (переход в неположенном месте, проезд перекрестка 

на запрещающий сигнал светофора) с целью своевременной 

отправки сотрудников ДПС, а также «умного управления» 

светофорами для оптимизации пропускного режима; 

4) ситуации на территориях, прилегающих к школьным  

и дошкольным организациям, для своевременного предотвра-

щения случаев обращения к детям подозрительных лиц; 

5) ситуаций при проведении массовых мероприятий куль-

турного, спортивного характера, массовых шествий и демон-
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страций, движения людских потоков на входах и выходах  

(в том числе аварийных) торговых центров. 

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время си-

стема «Безопасный город» способна зафиксировать действия 

злоумышленника после совершения им какого-либо преступ-

ления, она не позволяет дежурной смене достаточно оператив-

но среагировать и принять меры для предотвращения преступ-

ления. Изменения в использования камер различных ком-

плексных систем, рассмотренных в настоящей статье, позво-

лит оперативно реагировать на совершенные и совершаемые 

нарушения, а также даст возможность выстроить эффектив-

ную профилактику нарушений. 
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УДК 343.1 

 

Н. В. Ломако, курсант  

Нижегородской академии МВД России.  

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук, доцент Е. С. Вершинина 
 

Проблемы применения статьи 23  

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  

«О полиции» 

 

Противоречия и коллизии законодательства РФ отнюдь  

не является редкостью. В данной статье мы рассмотрим спор-

ные вопросы применения огнестрельного оружия, содержащи-

еся в статье 23 Федерального закона РФ от 7 февраля 2011 го-

да № 3-ФЗ «О полиции»1 (далее – ФЗ «О полиции»). Казалось 

бы, порядок применения огнестрельного оружия должен быть 

четко и конкретно регламентирован, однако на сегодняшний 

день правоприменение данной статьи сотрудниками полиции 

затруднено и вызывает ряд вопросов. 

Начнем статью с вопроса: «Может ли сотрудник полиции 

применять огнестрельное оружие в женщину, которая произ-

водить нападение с бензопилой?». 

Обычно мнение аудитории разделяется. Данный экспе-

римент нами был проведен на учебных занятиях с обучающи-

мися Нижегородской академии МВД России.  

Вопрос не так прост. Мы предлагаем его подробно разо-

брать. 

В части 5 статьи 23 ФЗ «О полиции» приведены категории 

лиц, в отношении которых запрещено применять огнестрель-

ное оружие: женщины, лица с явными признаками инвалидно-

сти, несовершеннолетние, если их возраст очевиден или изве-

стен сотруднику полиции (рис. 1).  

                                                           
© Ломако Н. В., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/do-

cument/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 08.05.2024). 

https://www.consultant.ru/
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Рис. 1. Часть 5 статьи 23 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 

 

В вопросе говорится о женщине, значит, в отношении нее 

применять огнестрельное оружие нельзя. Однако в этой же 

части этой же статье говорится об исключении и делается ак-

цент на вооруженном или групповом нападении. Но… жен-

щина одна и не вооружена. Или вооружена?  

Для ответа на этот вопрос, обратимся к части 2 статьи 23 

ФЗ «О полиции» (рис. 2), чтобы понять, что является группо-

вым или вооруженным нападением. 

 

 

Рис. 2. Часть 2 статьи 23 Федерального закона  

от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 

 

Давайте наглядно сравним огнестрельное оружие (рис. 3) 

и бензопилу (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Огнестрельное оружие Рис. 4. Бензопила 
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Как можно заметить, бензопила не является предметом, 

конструктивно схожим с настоящим оружием или внешне не-

отличимых от него.  

Так, что: в нашей ситуации мы не можем применить ог-

нестрельное оружие в отношении женщины, идущей на нас  

с бензопилой?  

Многие забывают про окончание рассматриваемой части 2 

статьи 23 (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Фрагмент части 2 статьи 23 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 

 

Бензопила — это механизм, при помощи которого могут 

быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть, а значит, 

это вооруженное нападение!!! Но… снова не все так просто 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Фрагмент части 2 статьи 23 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
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Получается, что говорить о вооруженном сопротивлении 

и вооруженном нападении мы можем только по основаниям, 

предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 23 ФЗ «О по-

лиции». Как быть в остальных случаях? На основании выше-

изложенного предлагаем убрать в ч. 2 ст. 23 ФЗ «О полиции» 

ссылку на п. 5 и 6. 

Теперь затронем другой вопрос. В части 5 статьи 23 ФЗ 

«О полиции» говорится о применении огнестрельного оружия 

именно с производством выстрела на поражение.  

В статье 24 «Применение оружия гражданами Российской 

Федерации» Федерального закона от 13 декабря 1996 года 

№ 150-ФЗ «Об оружии»1 (далее — ФЗ «Об оружии») приво-

дится следующая информация (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Статья 24 «Применение оружия гражданами  

Российской Федерации» Федерального закона от 13 декабря 

1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» 

 

На лицо явное противоречие двух федеральных законов.  

В одном говорится о производстве выстрела на поражение,  

в другом — просто о применении. Это одно и то же? Если нет, 

то на какой федерльный закон опираться? Что в соответствии 

с ФЗ «О полиции» понимать выстрелом на поражение? Будет 

ли признаваться таковым выстрел в руку или ногу?  

В различных источниках нами было найдено только два 

определения выстрела на поражение: 

1) огонь на поражение — это возможность непосред-

ственной стрельбы по цели (объекту) без предупредительного 

выстрела, и собственно предупреждения; 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_12679/ (дата обращения 08.05.2024). 
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2) огонь на поражение — это ситуация, когда, ведется 

огонь прицельно с конкретной целью устранения противника. 

Оба источника не имеют официального характера. 

Попробуем дать свое определение: огонь на поражение — 

это прицельный выстрел без предупреждения с конкретной 

целью устранения противника.  

Таким образом, получается, что мы можем по основаниям, 

предусмотренным ст. 23 ФЗ «О полиции», стрелять в женщину 

не на поражение, например, по рукам или ногам. 

Предлагаем два варианты решения данного вопроса: вне-

сти изменение в ФЗ «О полиции» и либо убрать фразу «произ-

водство выстрела на поражение», либо дать определение дан-

ной дефиниции. 

В заключение отметим, что оказывается не так все одно-

значно в вопросе применения огнестрельного оружия, а учи-

тывая опасность, сложность, внезапность ситуации, в которой 

приходится принимать решение, мы понимаем, насколько 

сложно дать ответ на вопрос о возможности применения огне-

стрельного оружия. Ввиду этого подчеркнем необходимость  

и актуальность внесения изменений в законодательство РФ,  

в нашем случае — в ст. 23 ФЗ «О полиции». 
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УДК 343 

 

А. В. Лукина, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — 

канд. юрид. наук А. В. Горбачева 
 

Незаконная рубка лесных насаждений:  

определение ущерба и методика раскрытия 

 

По состоянию на 2023 год общая площадь лесных земель 

в РФ составляет 1 187 589,4 га, из которых: 593 823,5 — экс-

плуатационные (разрешена заготовка древесины и другие свя-

занные с ней виды деятельности); 284 901 — защитные; 

266 599,7 — резервные; 42 265,2 — другое1. 

Данные показатели говорят о наличии на территории РФ 

большого количества лесов, которые необходимо защищать  

от различного рода преступных посягательств, но принимае-

мые в отношении нарушителей меры не всегда бывают эффек-

тивными.  

По нашему мнению, все, рассмотренное нами выше, мо-

жет быть связано с достаточно высокой латентностью данного 

вида преступлений, поскольку появляются новые формы, поз-

воляющие совершить преступные действия, направленные на 

незаконный оборот, включая заготовку и переработку лесных 

материалов.  

При расчете ущерба, вызванной незаконной рубкой лес-

ных насаждений, применяется следующая формула: объем вы-

рубленной древесины = ставка платы за единицу объема, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 22 мая 

2007 года № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участ-

                                                           
© Лукина А. В., 2024 
1 См.: В России площадь лесов выросла почти на 460 тыс. га за год // 

TASS.RU : сайт. URL: https://tass.ru/obschestvo/17935999. Дата публикации: 

06.06.2023. 
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ка, находящегося в федеральной собственности»1, а также ко-

эффициент к ставке платы и коэффициент, установленный 

пунктами, являющихся приложениями к постановлению Пра-

вительства РФ от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утвержде-

нии особенностей возмещения вреда, причиненного лесам  

и находящимся в них природным объектам вследствие нару-

шения лесного законодательства»2. 

Для целей определения размера причиненного ущерба 

производится перечет незаконно вырубленной древесины. Пе-

речет деревьев, кустарников и лиан производится с делением 

на срубленные и поврежденные; перечет сухостойных, буре-

ломных и ветровальных деревьев — без такого деления. 

Определение объема ствола необходимо проводить по 

диаметру на высоте 1,3 м от шейки корня. При отсутствии 

ствола определение объема производится по диаметру пня  

в месте спила. 

Сумма ущерба, причиненного лесным насаждениям, опре-

деляется с точностью до одного рубля и не может быть округ-

лена. 

Расчет суммы причиненного ущерба производится орга-

ном государственной власти, ответственным за муниципаль-

ный лесной контроль и надзор, на основании письменного за-

проса сотрудников органов внутренних дел. Сотрудник данно-

го органа государственной власти производит расчет на осно-

вании предоставленных ему сведений. 

На основании этого можно сделать вывод, что сотрудни-

кам органов внутренних дел при поддержке специалистов 

необходимо сформировать доказательства причинения ущерба 

лесному фонду с указанием количества незаконной вырублен-

ной древесины, после чего данную информацию передать  

в специализированный орган государственной власти для про-

изведения расчета. 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_68813/ (дата обращения: 23.05.2024). 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_315299/ (дата обращения: 23.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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В качестве доказательств, подтверждающих размер при-

чиненного ущерба, могут использоваться: 

1) лесная декларация, в рамках которой заявитель указы-

вает на лесные участки, на которых он намерен вести заготов-

ку древесины; 

2) справка об ущербе в результате незаконной рубки лес-

ных насаждений — документ, выдаваемый администрацией 

населенного пункта или округа, на основании которого уста-

навливается размер ущерба.  

3) В случае невозможности ее предоставления со стороны 

администрации следователь может обратиться в государствен-

ные учреждения, ответственные за определение товарной 

структуры лесосек.  

Примером подобного обращения служит приговор Изо-

бильненского районного суда Ставропольского края от 5 сен-

тября 2023 года по делу № 1-192/2023: представитель органов 

внутренних дел был вынужден обратиться в ГКУ «Изобиль-

ненское лесничество», поскольку Администрация Изобиль-

ненского городского округа не могла представить справку  

об ущербе в результате незаконного спила1. 

Мотивом данного преступления в большинстве случаев 

является корысть, то есть лицо, незаконно срубившее дерево,  

в дальнейшем будет использовать его в своих целях, напри-

мер, в качестве строительных материалов или обогрева поме-

щения. 

Перечислим характерные ситуации при проведении пред-

варительной проверки:  

1) лицо задержано непосредственно в момент совершения 

преступления;  

2) подозреваемое лицо готовится к его совершению;  

3) при совершении преступления не все преступники, а те, 

кто пойманы, отрицают вину в совершенном уголовно наказу-

емом деянии;  

                                                           
1 Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ 

regular/doc/XvbvXEBX59Uw/ (дата обращения: 23.05.2024). 
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4) на лесной территории было совершено преступление, 

но лицо, совершившее преступление, не обнаружено;  

5) подозреваемое в совершении преступления лицо пой-

мано сотрудниками органов внутренних дел в момент транс-

портировки, хранения или реализации древесины. В случае 

задержания лица, совершившего незаконную рубку, необхо-

димо изъять предмет орудия и средства совершения преступ-

ления. 

Помимо опознания лиц необходимо произвести осмотр 

дерева. Если дерево имеет зеленоватый оттенок в месте рубки, 

то можно констатировать, что до нее оно было живо; если от-

тенок темно-коричневый, то дерево уже мертво до осуществ-

ления рубки.  

На месте происшествия необходимо определить вид дере-

ва, рубка которого производилась, и произвести изъятие спи-

лов пней деревьев. Это позволит сотрудникам органов внут-

ренних дел использовать их в качестве сравнительных образ-

цов с изъятыми у лиц фрагментами деревьев при проведении 

дендрохронологической экспертизы. 

Отдельного внимания заслуживают образцы и предметы, 

которые в силу их свойств, не могут долго храниться, так как 

это повлечет утрату части доказательств. По нашему мнению, 

в целях увеличения срока хранения доказательства необходи-

мо предоставлять их в соответствующих упаковках, поскольку 

зачастую при производстве оперативных мероприятий такого 

не делается. 

Важную роль в раскрытии данного преступления может 

сыграть специалист, привлечением которого не стоит прене-

брегать. Благодаря ему можно не только выявить породу сруб-

ленного дерева, масштаб ущерба, причиненного дереву, но  

и определить породу деревьев, обнаруженных в местах транс-

портировки. 

При производстве по уголовному делу необходимо указы-

вать НПА (за исключением УК РФ) регулируются данные пра-

воотношения. Так, в определении ВС РФ от 15 февраля 2024 

года по делу № 19-УДП23-32-К5, отменяя приговор и возвра-
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щая дело о незаконной рубке, суд указал, что при рассмотре-

нии подобного рода дел необходимо руководствоваться  

не только Уголовным законодательством, но и положениями 

отраслевого законодательства, например, земельного, лесного 

и иных НПА, касающихся охраны окружающей среды и зем-

лепользования1. 

Таким образом, раскрытие незаконной рубки лесных 

насаждений, несмотря на выработку определенной методики, 

остается непростым делом для сотрудников органов внутрен-

них дел. По нашему мнению, следует констатировать факт 

усложнения раскрываемости данного вида преступлений вви-

ду высокой степени организации лиц, совершающих преступ-

ление, а также недостаточного уровня профессиональной под-

готовки сотрудников органов внутренних дел при раскрытии 

преступлений в данной области. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=800918#6RBQgSUBx0EWMHi 

(дата обращения: 23.05.2024). 
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Особенности налогообложения доходов,  

полученных в результате операций с криптовалютами:  

порядок расчета и ответственность за уклонение  

от уплаты налогов 

 

Рост популярности криптовалют в современном мире со-

здает уникальные вызовы для налоговых органов. По мере 

распространения цифровых активов возникает необходимость 

в четком понимании налогового статуса и последствий для 

налогоплательщиков.  

Одним из центральных вопросов в сфере криптовалютно-

го налогообложения является определение ответственности  

за нарушение налоговых законов. В данной статье нами иссле-

дована эта проблема, проанализированы основные пробелы  

в существующих нормативных актах и предложены пути их 

преодоления. Целью исследования является установление чет-

ких обязанностей и санкций для лиц, участвующих в операци-

ях с криптовалютой, для предотвращая уклонения от уплаты 

налогов и обеспечивая соблюдение налогового законодатель-

ства.  

Рассмотрим следующие аспекты:  

— законодательная база в сфере налогообложения крип-

товалюты; 

— определение налогооблагаемых доходов от криптова-

лютных операций; 

— ответственность за несоблюдение налоговых требова-

ний, включая отчетность и уплату налогов; 

                                                           
© Лян А. С., 2024 
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— анализ конкретных случаев нарушений налогового за-

конодательства в сфере криптовалюты. 

Прежде чем говорить об ответственности за уклонение  

от уплаты налогов, полученных от операций с криптовалюта-

ми, рассмотрим понятие «криптовалюта» и ее положение  

в нормативно-правовой базе РФ. 

Официально понятие «криптовалюта» в законодательных 

актах РФ нигде не закреплено, однако в ч. 3 ст. 1 Федерально-

го закона от 31 июля 2020 года № 259 «О цифровых финансо-

вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» со-

держится термин «цифровая валюта», признаки которой сов-

падают с признаками криптовалюты1. Криптовалюта является 

активом, существующим независимо от государственного ре-

гулирования, на основе технологии блокчейн с использовани-

ем метода шифрования данных — криптографии. 

Существует несколько видов деятельности, связанных  

с получением дохода от операций с криптовалютой: инвести-

рование, арбитраж криптовалют, трейдинг, получение «эйр-

дропов», майнинг.Несмотря на то, что видов деятельности не-

сколько и механизмы получения доходов разные, исчисление 

налогов будет осуществляться по единому порядку: перевод 

фиатной валюты в криптовалюту, перевод криптовалюты в 

фиатную валюту, подсчет разницы.  

В соответствии со ст. 57 Конституции РФ налоги обязан 

платить каждый. НК РФ не предусмотрен особый порядок 

налогообложения доходов, полученных от операций с крипто-

валютами, однако в ст. 41 НК РФ говорится, что доход —  

это экономическая выгода, которую можно оценить в денеж-

ном эквиваленте2. 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu 

ment/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения: 22.05.2024). 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации : федеральный закон от  

31 июля 1998 года № 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 

22.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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В момент перевода фиатной валюты (рублей) в любую 

криптовалюту физическим лицом совершается покупка актива, 

соответственно, в момент перевода криптовалюты обратно  

в рубли — продажа. При положительной разнице продажи  

и покупки фиксируется экономическая выгода в денежной 

форме.  

Этот вопрос рассмотрен федеральной налоговой службой 

в письме от 4 июня 2018 года № БС-4-11/10685@ «О порядке 

налогообложения доходов физических лиц»: «Налоговая база 

по операциям купли-продажи криптовалют определяется в 

рублях как превышение общей суммы доходов, полученных 

налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соот-

ветствующей криптовалюты, над общей суммой документаль-

но подтвержденных расходов на ее приобретение»1. 

На сегодняшний день продажа криптовалюты является 

продажей имущества, и соответственно, доход облагается 

НДФЛ — 13 % по основной ставке и 15 % по прогрессивной, 

если доход превысил 5 млн рублей за год2. 

Рассматривая вопрос ответственности за уклонение от уп-

латы налогов, следует сделать акцент на том, что в РФ юриди-

ческое лицо не может поставить на баланс организации крип-

товалюту, так как обладать ею имеют право исключительно 

физические лица. В связи с этим нормы, предусматривающие 

ответственность для юридических лиц за уклонение от уплаты 

налогов, мы рассматривать не будем. 

В соответствии со ст. 48 НК РФ сотрудники Федеральной 

налоговой службы вправе обратиться в суд с целью взыскания 

налога, пеней, штрафов с физического лица.  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu 

ment/cons_doc_LAW_299587/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/ 

(дата обращения: 22.05.2024). 
2 О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-

ской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превы-

шающих 5 миллионов рублей за налоговый период» : федеральный закон от 

23 ноября 2020 года № 372-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368439/ (дата обраще-

ния: 22.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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Пунктами 1, 3 статьи 122 НК РФ предусмотрены штра 

фы за уклонение или неполную уплату налога: по п. 1 штраф 

рассчитывается в размере 20 % от неуплаченной сумме; по  

п. 3 — 40 %.  

Если лицо не уплатило налог с дохода от операций  

с криптовалютой на сумму свыше 2,7 млн рублей, то в отно-

шении него возбуждается уголовное дело по признакам пре-

ступления, указанного в ч. 1 ст. 198 УК РФ; если сумма не-

уплаченных налогов свыше 13,5 млн рублей — по ч. 3 той же 

статьи. 

В постановлении Пленума ВС РФ от 26 ноября 2019 года 

№ 48 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» говорится, что 

размер неуплаченных налогов является обязательным при-

знаком1.  

Для квалификации деяния по ст. 198 УК РФ лицо должно 

предпринять определенные действия с целью уклонения  

от уплаты налогов. Так, в ч. 4 вышеуказанного постановления 

Пленума ВС РФ приводятся следующие способы уклонения  

от уплаты налогов:  

— включение ложных сведений в налоговую декларацию; 

— непредставление налоговой декларации2. 

Таким образом, ответственность за соблюдение налоговых 

норм в этой сфере является многогранной проблемой, требу-

ющей тщательного анализа и разработки эффективных меха-

низмов контроля.  

Рассмотрение особенностей оборота криптовалюты поз-

волит разработать эффективные подходы к налогообложению 

доходов, полученных в результате операций с цифровыми ак-

тивами.  

Учет интересов всех заинтересованных сторон — государ-

ства и граждан — имеет решающее значение для устойчивого 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu 

ment/cons_doc_LAW_338712/ (дата обращения: 22.05.2024). 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu 

ment/cons_doc_LAW_338712/ (дата обращения: 22.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
https://www.consultant.ru/docu
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развития рынка и снижения рисков налоговых правонару-

шений.  

Дальнейшие исследования в области налогообложения 

криптовалют необходимы для разработки более точных под-

ходов, которые будут способствовать четкому определению 

налоговых обязательств и санкций для участников рынка 

криптовалют; предотвращению уклонения от уплаты налогов 

и обеспечению соблюдения налогового законодательства; 

установлению эффективных механизмов налогового контроля 

с учетом специфики криптовалютных операций. 
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Особенности оперативно-розыскной характеристики  

преступлений, совершаемых с использованием  

виртуальных активов 

 

Говоря о важности оперативно-розыскной характеристики 

преступлений (далее — ОРХП), совершаемых с использовани-

ем виртуальных активов, следует сказать, что изучение ОРХП 

позволяет рассматривать картину уже совершенного преступ-

ного посягательства. ОРХП носит динамичный характер.  

В структуре ОРХП в основном присутствуют пять основ-

ных элементов, но в зависимости от конкретного преступле-

ния данная структура может как добавлять новые необходи-

мые элементы, так и избавляться них.  

Структура ОРХП включает следующие элементы: 

1) особенности предмета преступного посягательства 

конкретного вида преступления; 

2) категория лиц, возможно причастных к подготовке  

и совершению противоправного деяния; 

3) способы подготовки и осуществления противоправного 

деяния; 

4) наиболее характерные поисковые признаки и следы 

конкретного преступления. 

I. Особенности предмета преступного посягательства пре-

ступлений, совершаемых с использованием виртуальных акти-

вов — можно разделить на несколько групп. 

Денежные средства, преобразованные из виртуальных ак-

тивов (криптовалюты), согласно постановлению Пленума ВС 

                                                           
© Мельникова А. А., 2024 
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РФ (далее — ППВС) от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной 

практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным 

путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо до-

бытого преступным путем»1 (к примеру, лицо может исполь-

зовать криптовалюту для сокрытия происхождения средств, 

создавая сложные схемы с целью придания латентности про-

тивоправной деятельности и в дальнейшем преобразовании 

криптовалюты в фиатные денежные средства). Криптовалюта, 

поскольку цифровая валюта в соответствии с российским за-

конодательством является иным имуществом. К конкретным 

видам криптовалюты можно отнести следующие: bitcoin и аль-

ткоины, их форки, различные виды токенов (Security tokens, 

Utility tokens, NFT). 

II. Категория лиц, вероятно причастных к подготовке и со-

вершению преступлений. Их можно классифицировать: 

1. По сфере деятельности:  

— общественные отношения в области государственной 

службы, интересов государственной службы и службы в орга-

нах местного самоуправления (ст. 290, 291, 2911, 2912 УК РФ); 

— общественные отношения в сфере экономики; 

— общественные отношения в сфере собственности. 

2. По наличию знаний умений навыков: 

— обладающие высшим экономическим образованием; 

— обладающие высшим образованием в области IT-тех-

нологий, криптографии, криптоанализа. 

3. По наличию должностного положения: 

— имеется должностное положение; 

— должностное положение отсутствует. 

III. Определение способов совершения преступления: 

1. Использование онлайн-сервисов таблинга, иначе говоря 

криптовалютных миксеров, с целью легализации преступных 

доходов; 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu 

ment/cons_doc_LAW_182365/?ysclid=lsofs2enui340466864 (дата обращения: 

05.07.2024). 

https://www.consultant.ru/
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2. Использование анонимных криптовалют, которые не-

возможно отследить, а также определить владельца кошелька; 

IV. Наиболее характерные поисковые признаки и следы.  

В криминалистике выделяются следующие основные виды 

следов: 

1. Материальные — это остаточные от события преступ-

ления явления, характеризуемые низшими формами отраже-

ния на уровне механических, физических или химических 

процессов, к которым можно отнести1: 

— черновые записи, декларации (если лицо обязано их 

подавать); 

— аппаратные криптовалютые кошельки, так называемые 

холодные криптокошельки; 

— смартфоны, ноутбук, компьютеры, физические носите-

ли информации. 

2. Идеальные следы: 

— лица, о обладают какой-либо информацией подготав-

ливаемом, совершаемом или совершенном преступлении с ис-

пользованием виртуальных активов либо о лицах, причастных 

к совершению данного противоправного деяния; 

— лица, которым известна информация о личности, под-

готавливающей, совершающей или совершившей преступле-

ние с использованием виртуальных активов. 

3. Для преступлений в сфере IT-технологий: цифровые 

следы криптовалюты — это информация, состоящая из запи-

сей и данных о транзакциях, связанных с использованием или 

передачей криптовалюты: 

— дата и время операции; 

— Bitcoin-адрес, иначе говоря адрес пользователя крипто-

кошелька; 

— имя кошелька, основано на адресе кошелька: первые 

пять символов и последние пять символов адреса кошелька; 

— баланс данного криптокошелька; 

                                                           
1 Понятие материальных следов и их классификация // StudFile : фай-

ловый архив студентов. URL: https://studfile.net/preview/3848325/page:2/ (да-

та обращения: 05.07.2024).  
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— информация обо всех транзакциях данного пользовате-

ля, включая дату, сумму, а также информацию о пользовате-

лях, участвующих в них; 

— сколько всего получено, отправлено криптовалюты; 

— сколько транзакций провел пользователь. 

Таким образом, знание и понимание ОРХП, совершаемых 

с использованием виртуальных активов, позволяет: 

— детально рассмотреть картину уже совершенного пре-

ступления; 

— определить предмет преступления, учитывая современ-

ное правовое регулирование. На данном этапе преступниками 

используется наиболее популярная криптовалюта, такая как 

Bitcoin; 

— выявить наиболее частые способы совершения пре-

ступлений, к примеру, связанные с использованием криптова-

лютных миксеров; 

— определить список лиц, которые могут совершить дан-

ное преступное деяние, а именно: физические вменяемы лица, 

достигшие возраста уголовной ответственности, в исключи-

тельных случаях — имеющие должностное или служебное по-

ложение, а также знания в области информационных техноло-

гий и криптографии; 

— выявить характерные следы. К наиболее важным отно-

сят цифровые следы: информацию о транзакциях и ее участ-

никах, которая записывается в блокчейне. 
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Использование специальных знаний  

при выявлении преступлений  

в результате проведения инвентаризации 

 

Противоправные действия, направленные на хищение ма-

териальных ценностей, наносят материальный ущерб не толь-

ко предприятиям, но и всей экономической системе в целом. 

Эта проблема становится все более актуальной и требует 

незамедлительного внимания со стороны общества и право-

охранительных органов.  

Инвентаризация, инициируемая правоохранительными 

органами, широко распространена в разнообразных сферах 

экономики, однако особенно часто она проводится с целью 

выявления хищений на предприятиях, связанных с торговлей  

и общественным питанием.  

Основная функция инвентаризации заключается в под-

тверждении достоверности ведения учета и финансовый кон-

троль за хозяйственной деятельностью организации1. 

В процессе инвентаризации происходит учет товарно-

материальных ценностей как в здании организации, так  

и в иных помещениях, где расположены и хранятся матери-

альные ценности (например, цеха, склады, лаборатории). 

Процедура инвентаризации всегда происходит на основа-

нии приказа (распоряжения) руководителя организации.  

В случае обнаружения признаков преступлений, связанных  

                                                           
© Мелясов М. А., 2024 
1 См.: Горбачева А. В. Использование материалов инвентаризации при 

раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности // 

Альманахъ молодых ученых. Нижний Новгород, 2020. С. 185–190. 
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с деятельностью предприятия, инвентаризация также может 

быть инициирована правоохранительными структурами. Со-

гласно уголовно-процессуальным нормам начальник след-

ственного органа выносит мотивированное постановление,  

в котором указываются вид, место и временной период прове-

дения инвентаризации. 

Присвоение и растрата являются наиболее часто соверша-

емыми преступлениями в сферах торговли и общественного 

питания.  

Рассмотрим наиболее типичные способы совершения хи-

щений путем присвоения и растраты: 

— оплата товарно-материальных ценностей при купле-

продаже, производится за наличные денежные средства, при 

этом хозяйственные операции не отражаются в первичных 

бухгалтерских документах;  

— производственный процесс, осуществляется на основе 

неучтенного сырья или по измененной технологии, которая 

способствует сокращению его затрат; 

— сокрытие образовавшейся недостачи, может маскиро-

ваться инсценировкой кражи; 

— создание искусственной пересортицы; 

— списание ценностей по завышенным нормам расхода. 

В ходе проверки первичной информации оперативные со-

трудники могут провести ОРМ «Исследование предметов  

и документов». Для этого они направляют следующие доку-

менты специалистам-ревизорам:  

1) приказ об учетной политике (эксперт знакомится с ра-

бочим планом счетов, установленными сроками проведения  

и количеством инвентаризаций, а также списком имущества, 

подлежащего учету); 

2) первичные документы: инвентаризационная опись то-

варно-материальных ценностей, акт инвентаризации товарно-

материальных ценностей, сличительные ведомости, приказ 

(распоряжение) о проведении инвентаризации, приходные  

и расходные кассовые ордера, лимитно-заборная карта, кар-

точка учета материалов и др.; 
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3) регистры синтетического и аналитического учета (по 

счетам 01, 10, 20, 23, 25, 26, 29, 41, 43, 50, 68, 70, 73, 91, 94,  

с помощью которых можно отследить выбытие или поступле-

ние товаров.  

Специалисту-ревизору по делам о присвоении и растрате 

товарно-материальных ценностей или денежных средств могут 

быть поставлены следующие типичные вопросы: 

1. Совпадают ли данные между регистрами синтетическо-

го и аналитического учета, бухгалтерского баланса и Главной 

книгой? 

2. Соответствуют ли правила бухгалтерской и налоговой 

отчетности организации с установленными стандартами? 

3. Соответствуют ли правила ведения первичного учета 

установленным нормам? 

Для анализа результатов инвентаризации специалист-

ревизор использует различные методы документальной про-

верки: нормативную и арифметическую проверки, а также ме-

тоды взаимного контроля и встречной проверки.  

После тщательного изучения предоставленных данных, 

специалист-ревизор составляет справку, в которой условно 

разделяется на три части, а также включает перечень выявлен-

ных нарушений, подтверждаемых ссылками на нормативные 

документы и стандарты. 

В деятельности правоохранительных органов использова-

ние специальных знаний при выявлении признаков преступле-

ния после проведения инвентаризации в организации, высту-

пает как один из наиболее эффективных методов сбора и фик-

сации данных. Данный способ позволяет не только определить 

размер ущерба, причиненного незаконными действиями, но  

и получить фактические данные, указывающие на признаки 

состава преступления. 
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Типичные схемы совершения кибермошенничества 

 

Изучение насущных вопросов об интернет-мошенни-

честве (или как его еще называют, кибермошенничестве) вы-

зывает несомненный интерес как минимум из-за того, что 

произошедший рост компьютерных технологий спровоциро-

вал увеличение количества преступлений, совершаемых  

с использованием информационных технологий, искусствен-

ного интеллекта и т. п. Пандемия Covid-19 также подтолкнула 

к переходу на использование электронных носителей, совер-

шение онлайн-покупок и платежей. И соответственно, мошен-

ники стали этим больше пользоваться, действуя через сайты, 

социальные сети и др. Только за 2023 год кибермошенники 

похитили у россиян 15,8 млрд рублей, что на 33 % больше, 

чем в 2022 году1. 

По большому счету кибермошенничество — это разно-

видность киберпреступлений, осуществляемая через обман  

и использование информационных и цифровых технологий, 

целью которых становится хищение чужого имущества и лич-

ной информации (например, паспортных данных, паролей, но-

меров кредитных карт). 

Существуют основные риски, которые связанны с кибер-

мошенничеством. 

1. Экономические потери. Теперь мошенники имеют воз-

можность красть деньги прямо через онлайн-банки, а также 

                                                           
© Минникова В. Д., 2024 
1 См.: Корочкина А. Кибермошенники украли почти 16 млрд рублей у 

россиян в 2023 году. URL: https://www.forbes.ru/finansy/506131-

kibermosenniki-ukrali-pocti-16-mlrd-rublej-u-rossian-v-2023-godu. Дата публи-

кации: 13.02.2024. 

https://www.forbes.ru/finansy/506131-kibermosenniki-ukrali-pocti-16-mlrd-rublej-u-rossian-v-2023-godu
https://www.forbes.ru/finansy/506131-kibermosenniki-ukrali-pocti-16-mlrd-rublej-u-rossian-v-2023-godu
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получать персональную информацию для дальнейшего ис-

пользования. К примеру, более 90 % случаев кражи данных — 

это результат общения с мошенниками по телефону. Они 

представляются службой безопасности банка, сотрудниками 

мобильного оператора, портала «Госуслуг» и пр. Пользовате-

лю предлагают сверить реквизиты карт, просят продиктовать 

коды из СМС-сообщений или пароль от онлайн-банка — 

предлоги могут быть самыми разными. Получая указанную 

информацию, кибермошенники мгновенно выводят средства 

со всех доступных счетов и вкладов1.  

2. Хищение персональных сведений. Киберпреступники 

могут похитить личные данные, например, адреса электронной 

почты, социальных сетей, личные коды и другую конфиденци-

альную информацию. Соответственно, они могут воспользо-

ваться данными для открытия новых счетов, получения креди-

тов, а также других финансовых операций от нашего имени. 

3. Нарушение программного обеспечения. Некоторые ви-

ды кибератак приводят к сбоям в работе компьютерных си-

стем, а исходя из этого — к остановке бизнеса, потере прибы-

ли, данных и др. Существуют такие виды кибератак, как «Вре-

доносное ПО», «Фишинг», «Атаки с использованием SQL-

инъекций», «Ботнеты»2 и др. 

4. Угроза национальной безопасности. В ситуациях и слу-

чаях, когда киберпреступления связаны с военными или поли-

тическими целями, они могут представлять национальную 

угрозу. 

Определив риски кибермошенничества, обозначим основ-

ные (типичные) схемы совершения кибермошенничества. 

1. Фишинговые сайты. На сегодняшний день количество 

людей, делающих покупки в сети «Интернет», постоянно рас-

                                                           
1 См.: Степаненко А. Просто украли все деньги: как мошенники полу-

чают доступ к вашим счетам. URL: https://trends.rbc.ru/trends/ indus-

try/cmrm/65aa58c09a7947f2cbf103f7 (дата обращения: 11.06.2024). 
2 См.: Предотвращение кибератак. URL: https://www.kaspersky.ru/ 

resource-center/preemptive-safety/how-to-prevent-cyberattacks (дата обраще-

ния: 11.06.2024). 

https://trends.rbc.ru/trends/%20industry/cmrm/65aa58c09a7947f2cbf103f7
https://trends.rbc.ru/trends/%20industry/cmrm/65aa58c09a7947f2cbf103f7
https://www.kaspersky.ru/%0bresource-center/preemptive-safety/how-to-prevent-cyberattacks
https://www.kaspersky.ru/%0bresource-center/preemptive-safety/how-to-prevent-cyberattacks
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тет. Немногие люди знают, как можно обезопасить себя  

в цифровой среде. Это дает шанс и возможность для кибер-

преступников обмануть доверчивых граждан и украсть их де-

нежные средства, персональные данные и т. д. Часто бывает 

так, что на просторах сети «Интернет» нас (как ее пользовате-

лей) просят перейти на другой сайт, чтобы подтвердить какую-

то операцию — именно в этот момент нас пытаются обмануть.  

Подделать могут любой сайт: от социальных сетей до сер-

виса «Госуслуги». Например, летом 2014 года был обнаружен 

фишинговый сайт, имитировавший сайт FIFA, на котором 

пользователю предлагалось подписать петицию в защиту  

Л. А. Суареса, нападающего национальной сборной Уругвая. 

Чтобы подписать петицию, пользователю необходимо было 

заполнить форму: ввести в нее свое имя, страну проживания, 

номер мобильного телефона и адрес электронной почты1. 

2. Звонки от «работников» банка. Данный способ появил-

ся очень давно. Обычно мошенники звонят, представляются 

работниками банка, говорят, что обнаружена попытка перево-

да крупной суммы денег, и чтобы обезопасить себя, требуют 

назвать данные карты и смс, который придет на телефон. Важ-

но знать, что одноразовые пароли, которые приходят на СМС, 

сотрудникам банков спрашивать запрещено. 

3. Мошенничество в онлайн-играх. Помимо детей, в игры 

любят играть и взрослые, но, например, чтобы прокачать сво-

их персонажей, необходимо заплатить реальными деньгами.  

В целях экономии пользователи пытаются найти, где можно 

приобрести подешевле. Тут также можно столкнуться с мо-

шенниками, которые запросят деньги, но ничего не предостав-

ляя взамен. Чтобы такого не случилось, нужно проверить ре-

альность и репутацию продавца, или как вариант оплатить по-

сле получения. 

В связи с тем, что кибермошенничество становится более 

и более популярным явлением не только в РФ, но и во всем 

                                                           
1 Почему работает фишинг и как с ним бороться. URL: https://www.kas-

persky.ru/blog/how-to-avoid-phishing/5411/ (дата обращения: 11.06.2024). 

https://securelist.ru/blog/phishing-blog/20582/podelis-fishingom-s-druzyami/
https://securelist.ru/blog/phishing-blog/20582/podelis-fishingom-s-druzyami/
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мире, у следователей возникают серьезные трудности при рас-

следовании таких преступлений, связанные: 

— во-первых, с недостаточностью знаний о криминали-

стической характеристике подобного рода преступлений;  

— во-вторых, с нехваткой навыков и опыта расследования 

преступлений, совершенных в том числе через сеть «Интер-

нет»; 

— в-третьих, с несвоевременностью выявлениях кибер-

преступлений. Как показывает практика, в основном проходит 

более семи дней с момента самого совершения преступления  

и до поступления информации о совершенном преступлении, 

следовательно, многие сведения, указывающие на факт совер-

шения преступления могут быть утеряны.  

По нашему мнению, в целях повышения качества и уровня 

расследования кибермошенничества следует совершить сле-

дующие действия: 

1) создать поисковую программу учета киберпреступле-

ний, в которой будут аккумулироваться все сведения о спосо-

бах их совершения, доказательства, собранные по делу и т. д.; 

2) своевременно организовывать и проводить на базе 

высших образовательных организаций курсы повышения ква-

лификации для следователей, задействованных в расследова-

нии не только кибермошенничества, но и в целом киберпре-

ступлений с привлечением специалистов в области информа-

ционной технологий (сотрудников служб безопасности бан-

ков, компаний, специализирующихся на разработке систем 

защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак  

и прочих киберугроз). 
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Е. C. Мурашко, курсант 

Академии МВД Республики Беларусь1 
 

Противодействие преступлениям  

в сфере незаконного оборота наркотических средств 
 

На сегодняшний день актуальна проблема, связанная с со-

вершением преступлений в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств. Данный состав преступление закреплен  

в главе 29 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (далее — 

УК РБ). По сравнению с зарубежными странами (США, Вели-

кобритания, Мексика и т. д.), в Республике Беларусь такая 

проблема не имеет «широких границ».  

Существует множество факторов, которые на сегодняш-

ний день способствуют развитию незаконной деятельности.  

Причинами могут выступать, например, низкая социаль-

ная обеспеченность, кризис, самовыражение, легкий способ 

заработка и т. д. 

В качестве средств, способствующих совершению такого 

деяния, как незаконного оборота наркотиков, могут использо-

ваться коммуникации в реальной жизни (пространстве); ин-

формационные технологии; глобальная сеть «Интернет»; 

настенные рисунки/надписи/граффити; 

Относительно средств совершения противоправного дея-

ния стоит упомянуть тот факт, что на сегодняшний день про-

тивоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств осуществляются в основном через глобальную 

сеть «Интернет», точнее — через такую площадку, какой яв-

ляется Darknet.  

Однако существует ряд стран, в основном бедных (напри-

мер, страны Африки, Южной Америки, Мексике, а также в бед-

ных районах в городах США), где распространение наркотиче-

ских веществ происходит путем физического контакта. 

                                                           
1 © Мурашко Е. С., 2024 
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Существуют следующие способы распространения  

наркотических средств на территории того или иного государ-

ства:  

1) распространение наркотических и психотропных ве-

ществ внутри самого государства через преступные органи-

зации; 

2) продажа наркотических и психотропных веществ за 

границу; 

3) импорт наркотических и психотропных веществ из-за 

рубежа в Республику Беларусь.  

Важную роль в данной ситуации играет личность пре-

ступника, наркоторговца или закладчика. Существует ряд при-

знаков, характеризующих личность преступника: социально-

демографический, социально-ролевой, нравственно-психоло-

гический и уголовно-правовой.  

Если разобрать данную преступную личность, то необхо-

димо начать с нравственно-психологического фактора.  

А. А. Шитов утверждает: «Контрабанда наркотических 

средств совершается преимущественно лицами с достаточно 

сформированными ценностными ориентациями, взглядами, 

установками, осознанно выбирающими преступное поведение 

в качестве средства обеспечения желаемого образа жизни, вы-

сокого уровня материальной обеспеченности»1. Если углуб-

ленно подойти к этому вопросу, то можно сделать подобный 

вывод, однако сформировать конкретный портрет личности 

преступника по данному составу очень сложно.  

Также стоит отметить тот факт, что преступники не чув-

ствуют никакого сожаления, когда совершают подобного рода 

преступления, они думают только о том, как бы заработать 

больше денег. 

Социально-демографический признак также, как и другие 

личности преступника, играет немаловажную роль во всей 

                                                           
1 Шитов А. А. Особенности криминалистической характеристики лич-

ности типичного преступника, осуществляющего контрабанду наркотиче-

ских средств // Вестник университета имени О. Е. Кутафина. 2017. № 5. 

С. 189–194. 
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этой ситуации. На основе судебной практики можно просле-

дить факт, который указывает на то, что по данному составу 

преступления привлекаются в основном: 

— несовершеннолетние либо же лица от 18–23 лет муж-

ского пола. Детерминанты довольно понятны: несовершенно-

летние в силу своего характера и возраста пытаются самовы-

разиться, например, пытаются заработать собственные деньги 

незаконным способом. Продажа наркотиков и психотропных 

веществ для несовершеннолетних — это легкий способ зара-

ботка. На сегодняшний день некоторые подростки не хотят 

зарабатывать деньги честным трудом, поэтому им легче найти 

какой-то обход в системе и делать по-своему, однако в силу 

своего низкого правосознания они не понимают серьезность 

всей ситуации; 

— имеющие, как правило, среднее или незаконченное 

среднее образование; 

— специфическое семейное положение: лица, находящие-

ся в кризисном семейном положении по ряду причин, а имен-

но: алкогольная зависимость родителей; неполная семья; мно-

годетная семья; неблагополучная семья; насильственные дей-

ствия по отношению к ребенку и т. д. 

Каждая из вышеперечисленных причин играет особую 

роль в формировании личности преступника, например, в не-

благополучной семье с большим количеством детей, как пра-

вило, родители либо избивают своих детей, либо злоупотреб-

ляют спиртными напитками и не замечают их присутствие, 

относятся к ним безразлично. В данной ситуации ребенок бе-

рет на себя ответственность за своих близких родственников  

и прибегает к любым методам заработка с целью обеспечить 

своих братьев и сестер, отсюда и начинается распространение 

наркотических и психотропных веществ. 

Относительно нравственно-психологического признака 

следует отметить, что лицо, совершающее закладку наркоти-

ков либо же осуществляющее его продажу, как правило,  

не осознают серьезность всей ситуации в силу своего низкого 

правосознания.  
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У несовершеннолетних, как правило, отсутствует устой-

чивое собственное мнение. Зачастую оно зависит от других 

людей, именно поэтому под воздействием провокации у них 

возникает желание доказать что-либо кому-либо.  

Низкое правосознание, юный возраст, мягкие/жесткие 

черты характера, внешнее воздействие на данных лиц, психо-

логическое давление и т. д. — все это способствуют формиро-

ванию антиобщественного поведения и совершению преступ-

лений.  

Помимо всего сказанного нельзя забывать про устойчивые 

моральные ценности, цели, мотивы и т. д. У лиц, совершаю-

щих подобного рода преступления, как правильно, отсутству-

ют устойчивые ценности, однако есть цели и мотивы, которые 

обычно выражаются в желании достичь определенного состо-

яния, доказать что-либо кому-либо и так далее. 

Социально-ролевая характеристика, как и другие призна-

ки личности преступника, играет немаловажную роль в про-

цессе формирования подобного рода преступника. Она помо-

гает изучить личность лица, совершившего преступление, че-

рез социальные роли и статусы, занимаемые им в обществе, 

например, в семье, на работе, учебе и отдыхе.  

Лицо, которое продает наркотики, как правило, не играет 

значимой социальной роли; поставщик наркотиков либо драг-

диллер пользуются высоким авторитетом в преступной среде и 

лично напрямую не занимаются распространением — они де-

лают это через иных лиц. В повседневной жизни они старают-

ся быть более скрытными, чтобы не привлекать к себе внима-

ние: если подобное лицо нерационально начнет пользоваться 

незаконно добытыми деньгами (слишком часто и в больших 

суммах), то это вызовет подозрения у налоговых и правоохра-

нительных органов. Несмотря на это, находятся и такие лица, 

которые раскрываются на месте. 

Уголовно-правовой признак личности преступника, со-

вершающего незаконный оборот наркотических средств, 

включает:  

1) вид совершенного преступления, его мотивации;  
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2) форму вины; 

3) единоличный или групповой характер преступной дея-

тельности; 

4) наличие уголовного прошлого и т. д. 

Очевиден состав данного вида преступления: лица осо-

знают степень и характер совершенного им деяния, тем самым 

их деяния будут выражаться в виде прямого умысла. Уголов-

ное прошлое у них разное: несовершеннолетние, например, 

часто привлекаются впервые, однако не исключен факт нали-

чия административных правонарушений. У лиц старше 18 лет 

уголовное прошлое может быть, а также может и не быть — 

все индивидуально, но чаще всего оно есть и выражается либо 

в рецидиве, либо в менее тяжких преступлениях.  

Если брать крупный наркокартель, то их особенность за-

ключается в групповом характере преступной деятельности: 

если рассматривать обычного человека, которому поручили 

продать что-либо, отнести что-либо в определенное место,  

то в основном такие преступления совершаются единолично. 

На сегодняшнее время прослеживается следующая тен-

денция: несовершеннолетние просят о помощи своих друзей 

или товарищей, тем самым вовлекая их в преступную деятель-

ность, и, следовательно, совершают преступление в группе 

двух и более человек. 

Зачастую незаконный оборот наркотических средств сре-

ди молодежи отягощается другими составами преступлений, 

например, хулиганством (ст. 339 УК РБ), которое проявляется 

в виде избиения других лиц, уклоняющихся от уплаты де-

нежных средств за приобретенный товар, так называемые 

спортики. 

Рецидив в данном аспекте является частым явлением. Как 

правило, лица, совершающие подобного рода преступления, 

после отбытия наказания не останавливаются. Желание легко 

заработать деньги, употребить что-либо из ассортимента — 

все это способствует рецидиву. 

Исходя из вышеизложенного и на основе анализа пре-

ступной личности, необходимо сказать о том, что данный  
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вопрос остается актуальным до сих пор. По нашему мнению, 

на данном уровне следует принять усиленные меры к профи-

лактике подобного рода преступления. Обычные беседы с 

несовершеннолетними, конечно, имеют место, однако это не 

очень эффективно. Можно попробовать ввести в профилакти-

ческую практику беседы с осужденным по данному составу 

преступления, которые исправились; проводит экскурсии по 

местам лишения свободы, а также по определенным диспансе-

рам, где несовершеннолетние смогут увидеть, как наркотики 

влияют на человека и как действия наркоторговцев влияют на 

других людей. 
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Организационно-тактические особенности  

деятельности подразделений ЭБиПК по борьбе  

с фактами незаконной банковской деятельности 

 

Экономическая безопасность РФ является одним из прио-

ритетных направлений деятельности на сегодняшний день, 

обеспечение которой напрямую возлагается в том числе  

и на сотрудников органов внутренних дел.  

Общеизвестно, что при совершении большинства пре-

ступлений экономической и коррупционной направленности 

злоумышленники преследуют цель получить противоправный 

доход. Ситуация осложняется и тем, что значительные суммы 

преступных доходов позволяют злоумышленникам активно 

противодействовать правоохранительным органам, реализовы-

вать различные меры, обеспечивающие высокую степень ла-

тентности незаконной банковской деятельности. Данные дея-

ния подпадают под признаки преступления, предусмотренного 

ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».  

Ежегодно объемы обналичивания в банковском секторе по 

данным Банка России составляют 31–32 млрд рублей1. По 

данным ГИАЦ МВД России (согласно форме 495-БЭП) с 2017 

по 2023 годы количество раскрываемых преступлений снизи-

лось на 39 %: с 193 (2017) до 117 (2023).  

Наибольших результатов деятельности достигли шесть 

региональных подразделений экономической безопасности  

                                                           
© Нефедов В. С., 2024 
1 См.: Новости Центрального банка // Центральный банк Российской 

Федерации : офиц. сайт. URL: https://cbr.ru/news/ (дата обращения: 

16.05.2024). 
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и противодействия коррупции (далее —ЭБиПК): г. Москва – 

23 преступления; г. Санкт Петербург – 18 преступлений; Смо-

ленская область и Краснодарский край — по 4 преступления; 

Волгоградская и Ростовская области — по 5 преступлений. 

В то же время не выявлено ни одного преступления рас-

сматриваемого вида в 38 регионах страны, а в более чем 15  

из них такие преступления вообще не выявлялись в течение 

последних трех лет.  

Экономическая безопасность страны является одним  

из приоритетных направлений деятельности подразделений 

ЭБиПК. С этой целью в 2022 году принята Концепция о по-

вышении эффективности обеспечения органами внутренних 

дел экономической безопасности РФ (далее — Концепция). 

Ее реализация рассчитана на период 2022–2030 годов1. 

Повышению эффективности организации выявления пре-

ступлений будет способствовать актуализация элементов опе-

ративно-розыскной характеристики (далее — ОРХП), что име-

ет очень важное практическое значение в борьбе с глубоко за-

маскированными, тщательно продуманными преступлениями 

в банковской сфере. В связи с этим детальное рассмотрение 

сущности и содержания ОРХП экономической и коррупцион-

ной направленности имеет особое значение, так как от этого 

будет зависеть планирование перспективных направлений по-

исковой работы и разработка тактики борьбы с противоправ-

ным явлением. 

Мы согласны с мнением Л. В. Мищенко и Н. А. Телицына, 

определяющих ОРХП как систему обобщенных данных  

о наиболее типичных оперативно значимых свойствах пре-

ступления, проявляющихся в особенностях предмета преступ-

ного посягательства, категориях лиц, возможно причастных  

                                                           
1 Об утверждении Концепции реализации в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации государственной политики по обес-

печению экономической безопасности Российской Федерации от 14 октября 

2021 г. № 760 : приказ МВД России от 13 мая 2017 г. № 208 // Официальный 

интернет-портале правовой информации 2017. 15 мая. (дата обращения: 

16.05.2024). 
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к его совершению, способах подготовки и осуществления про-

тивоправного деяния, наиболее характерных его поисковых 

признаках и следах, знание которых является информацион-

ной базой для организации выявления и раскрытия преступле-

ний, а также принятия управленческих и тактических решений 

в процессе борьбы с преступностью1. 

Анализ данного определения позволил нам выделить сле-

дующие содержательные элементы ОРХП: 

1)  статистика совершаемых преступлений за последние 

несколько лет; 

2)  характеристика предмета преступления; 

3)  характеристика категории лиц совершающих данные 

преступления и лиц к ним причастных; 

4)  механизмов обналичивания денежных средств; 

5)  характеристика характерных поисковых признаков и 

следов. 

1. Количество ежегодно выявляемых фактов незаконной 

банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) на протяжении по-

следних пяти лет в целом демонстрирует незначительную от-

рицательную динамику (таблица). 

Количество ежегодно выявляемых фактов  

незаконной банковской деятельности (статья 172  

Уголовного кодекса Российской Федерации), 2018–2023 годы 

Год 
Осужде-

но 

Услов-

ное  

лишение  

свободы 

Лише-

ние  

свободы 

Ограни-

чение  

свободы 

Штраф 

2023 270 193 77 0 10 

2022 385 280 79 0 14 

2021 326 225 78 2 11 

                                                           
1 См. Мищенко Л. В., Телицын Н. А. Оперативно-розыскная характери-

стика преступлений экономической и коррупционной направленности //  

На страже экономики. 2018. № 4. С. 60. 
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Окончание табл. 

Год 
Осужде-

но 

Услов-

ное  

лишение  

свободы 

Лишение  

свободы 

Ограни-

чение  

свободы 

Штраф 

2020 349 263 65 2 1 

2019 380 222 115 1 23 

2018 327 221 74 0 4 

 

2. В качестве предмета преступного посягательства вы-

ступают наличные и безналичные денежные средства. Основа 

сомнительных операций заключается в том, что электронные 

деньги (безналичные) трансформируются в наличные денеж-

ные средства в целях их выведения из законного оборота при 

помощи подложных банковских операций, таких как: перевод 

денежных средств по поручению юридических и физических 

лиц на их банковские счета, открытие и ведение банковских 

счетов физических и юридических лиц, инкассация денежных 

средств, получение процента от суммы обналиченных денеж-

ных средств 

3. В системе структурных элементов ОРХП особое место 

занимает характеристика лиц, способных в силу различных 

обстоятельств совершать (быть причастными к совершению) 

рассматриваемых преступлений. В качестве организаторов 

могут выступать высококвалифицированные юристы, которые 

оказывают юридическую помощь в совершении преступления. 

Пособниками являются менеджеры, работа которых со-

стоит в подборе новых клиентов, осуществляющих обналичи-

вание денежных средств. При этом менеджеры имеют свою 

выгоду, получая от этой работы процент.  

«Бегунки» — это физические лица, которые используют 

банковские карты других лиц и снимают деньги, используя 

разные банкоматы Банка РФ.Функции исполнителей могут 

осуществлять «безопасники», осуществляющие встречные 
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проверки на предмет противодействия их работе со стороны 

правоохранительных органов. Описывая их личностные свой-

ства, можно отметить, что им, как правило, от 25 до 35 лет, 

имеют высшее образование, так или иначе связанное с пре-

ступной деятельностью 

4. Повышению эффективности деятельности подразделе-

ний ЭБиПК по борьбе с рассматриваемыми противоправными 

деяниями будет способствовать анализ типовых механизмов 

обналичивания денежных средств. 

«Зарплатный проект». Обналичивание происходит за счет 

использования легальных механизмов выдачи заработной пла-

ты работникам организации через дебетовые зарплатные карты. 

«Возврат долга физическим лицам». Обналичивание про-

исходит посредством использования существующих легаль-

ных механизмов исполнения долговых обязательств между 

организацией и физическим лицом, где последнее выступает 

кредитором в рамках заключенного договора займа или долго-

вой расписки. 

«ИП». Обналичивание происходит путем использования рас-

четного счета индивидуального предпринимателя (далее — ИП) 

с учетом существующего более простого механизма их снятия. 

«Неисполнение обязательств». Обналичивание происхо-

дит за счет использования легальных механизмов восстанов-

ления первоначального состояния каждого из участников 

сделки в случае неисполнения обязательств одной из сторон. 

«Коммерческий займ». Злоумышленники используют ме-

ханизм обналичивания аналогичный описанному ранее: 

оформляют договор коммерческого займа с «держателем 

наличных денег», где кредитор (ФЛО) дает займ безналичны-

ми средствами, а получает возврат наличными от заемщика 

(держателя наличных средств).  

«Смена сторон». Обналичивание происходит за счет ис-

пользования злоумышленниками легального механизма пере-

уступки прав требования. В этих целях в качестве одной из 

сторон подбираются физические лица, имеющие в распоряже-

нии значительные суммы наличных средств, которые плани-
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руют в ближайшее время совершить дорогостоящую покупку, 

например, недвижимое или иное дорогостоящее имущество. 

5. Последним элементом ОРХП, на которой обратим вни-

мание, являются типичные поисковые признаки и следы пре-

ступления. Носителями следовой информации преступления 

чаще всего выступают: 

 — справка ЦБРФ, в которой сотрудник оперативного 

подразделения ЭБиПК может обнаружить отсутствие государ-

ственной регистрации данной организации в качестве кре-

дитной; 

— ряд учредительных документов юридического лица. 

При исследовании этой группы документов оперативный со-

трудник может определить нарушения, связанные с организа-

ционно-правовой формой, а также нормы, которые напрямую 

противоречат законодательству РФ; 

— справка ЦБ РФ, на основании которой будет понятно, 

существует ли у юридического лица лицензия или разрешение 

на ведение банковских операций; 

— документация, в которой отражаются банковские опе-

рации, при исследовании которой можно выделить те опера-

ции, на которые у банка или юридического лица отсутствует 

лицензия; 

— акты аудиторских проверок, в которых могут содер-

жаться данные о ранее выявленных нарушениях; для работни-

ка ЭБиПК они будут являться вектором проверки устранения 

допущенных нарушений; 

— «черновые» записи, в которых чаще всего отражается 

реальное движение финансовых средств; 

— показания граждан, которые каким-либо образом осве-

домлены о незаконной банковской деятельности. Такие пока-

зания являются поводом для проведения проверки. 

В исследовании ключевых элементов ОРХП, предусмот-

ренных в ст. 172 УК РФ, использование предоставленной ин-

формации в процессе организации деятельности оперативных 

работников подразделений ЭБиПК поможет организовать пра-

вильную тактическую модель деятельности.   
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Проблемы квалификации преступлений,  

связанных с нарушением правил создания  

и использования продуктов рекламной деятельности 

 

Развитие и увеличение капитализации рынка интернет-

рекламы как на территории нашего государства, так и за рубе-

жом ведет не только к увеличению числа нарушений законо-

дательства в данной сфере, но и к постоянному совершенство-

ванию способов и средств совершения преступлений. Так, по 

данным Weborama Russia, в 2022 году объем мошеннического 

трафика вырос на 65 % — до 16,8 % от общего количества 

размещенной рекламы против 10,2 % — в 2021 году. 

Анализ способов мошенничества с интернет-рекламой 

позволяет классифицировать их на группы (см. рисунок).  

Рис. 1. Виды мошенничества и возможные действия  

субъекта ПД 

                                                           
© Николаев Д. И., 2024 
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Рассмотрим конкретные виды мошенничества с интернет- 

рекламой. 

1. Пикселизация и наслаивание — методы мошенничества 

с рекламой, в которых используются компоненты, размещен-

ные внутри веб-страницы, но невидные невооруженным гла-

зом, например, сокрытие мультимедийных компонентов внут-

ри веб-страницы посредством размещения рекламы размером 

1×1 пиксель. Также может происходить наслаивание, при ко-

тором два или более рекламных баннера размещаются (накла-

дываются) друг на друга, при этом пользователю фактически 

видно только верхнее объявление1. Один показ или клик по 

такой подборке объявлений позволит мошеннику выставить 

счет нескольким рекламодателям. 

2. Мошенничество с показами включает в себя мошенни-

ческое генерирование трафика посетителей для увеличения 

количества показов на веб-странице2. Мошенничество с пока-

зами может быть сгенерировано ботами или людьми, наняты-

ми для просмотра веб-страниц намеренно.  

Некоторые продавцы (издатели) комбинируют два или бо-

лее из этих подходов, чтобы увеличить количество сгенериро-

ванных показов на аукционах RTB-систем. 

В рамках рассматриваемого мошенничества проанализи-

руем существующую судебную практику США.  

Согласно материалам Окружного суда Соединенных шта-

тов Восточного округа Нью-Йорк, А.Ж. в 2014 году создал 

мошенническую рекламную сеть Media Methane, клиентами 

которой были в том числе The New York Post, The New York 

Times Comcast, Nestle, Purina. Данная рекламная сеть арендо-

вала сервера, количество которых превышало 2 тысячи, после 

чего настраивала их таким образом, чтобы сымитировать дея-

тельность реальных людей, просматривающих рекламу на веб-

                                                           
1 См.: Edelman B. Accountable? The problems and solutions of online ad 

optimization // IEEE Security & Privacy. 2014. Т. 12. №. 6. С. 102–107. 
2 См.: Springborn K., Barford P. Impression Fraud in On-line Advertising 

via {Pay-Per-View} Networks // 22nd USENIX Security Symposium (USENIX 

Security 13). 2013. С. 211–226. 
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страницах. А. Ж. и другие работники его ботнета Methbot про-

граммировали ботов таким образом, чтобы они могли листать 

веб-страницы, включать и выключать видеоплееры.  

Согласно материалам суда, для целей осуществления пре-

ступной деятельности было взято в аренду свыше 650 тыс. IP-

адресов, которые впоследствии были зарегистрированы  

в крупных телекоммуникационных компаниях для придания 

«человечности» исходящему трафику1.  

Согласно данным Google, на пике своей активности бот-

сеть Methbot ежедневно генерировала более 3 млрд мошенни-

ческих запросов на рекламу. Она также использовала свыше 

60 тыс. учетных записей, предназначенных для продажи под-

дельных просмотров страниц, управляла приблизительно 

10 тыс. поддельными веб-сайтами для отображения рекламы, 

обладала более чем тысячью серверами и контролировала бо-

лее миллиона IP-адресов для сокрытия активности своих бо-

тов. Methbot стал одним из крупнейших ботнетов в истории и, 

согласно данным Symantec, в 2016 году ежедневно приносил 

до 5 млн долларов дохода. 

3. «Конкурентные клики». Бюджеты большинства реклам-

ных кампаний ограничены, и каждый поддельный клик по-

требляет небольшую часть этого бюджета. Таким образом, од-

ним из способов, с помощью которого рекламодатель может 

нанести финансовый ущерб своим конкурентам, является со-

здание большого количества поддельных кликов по объявле-

ниям конкурентов. Этот тип мошенничества с кликами назы-

вается «Конкурентные клики». Аналогично мошенничеству  

с показами, мошенничество с кликами осуществляется с по-

мощью ботов и ферм кликов (где работают реальные люди). 

4. Спуфинг User Agent. Каждый раз, когда злоумышлен-

ник посещает сайт, его браузер отправляет поддельную строку 

агента, и он представляется уникальным посетителем сайта.  

                                                           
1 См.: Приговор Окружного суда Соединенных штатов Восточного 

округа Нью-Йорк от 27 ноября 2018 г. по делу № 1:18-cr-00633-ERK // 

https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1114576/dl / (дата обраще-

ния: 12.02.2024). 
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Спуфинг UA может осуществлять как реальный человек, 

так и бот. 

Первым делом злоумышленник активирует скрипт для 

спуфинга в своем браузере. После чего переходит по реклам-

ной ссылке на сайт рекламодателя. Далее данные в строке 

агента автоматически изменяются, и он снова переходит  

по той же самой ссылке. Таким образом, для рекламируемого 

сайта он будет отображаться как новый уникальный пользо-

ватель.  

С помощью спуфинга браузера злоумышленник может 

изменить географические настройки, чтобы предложить ре-

кламодателю трафик из определенной страны или региона. 

5. Партнерское мошенничество. В партнерском маркетин-

ге коммерческая организация (также называемая аффилиро-

ванным лицом) получает вознаграждение за каждого посети-

теля, который в конечном счете попадает на сайт рекламода-

теля1.  

Данный вид мошенничества включает ряд действий, 

направленных на то, чтобы путем незаконного воздействия на 

рекламную систему заставить ее приносить доход партнеру.  

Существуют следующие виды партнерского мошенниче-

ства:  

— с использованием вредоносного ПО или специального 

софта; 

— с использованием файлов куки (cookie) и методов пере-

хвата URL-адресов.  

Вредоносное ПО или рекламное ПО (нежелательное про-

граммное обеспечение, предназначенное для создания рекла-

мы на экранах), установленное на устройстве пользователя, 

может направить его на сайт рекламодателя по поддельной 

партнерской маркетинговой ссылке. В результате чего партнер 

может требовать денежные средства от рекламодателя.  

                                                           
1 См.: Dwivedi Y. K., Rana N. P., Alryalat M. A. A. Affiliate marketing: An 

overview and analysis of emerging literature // The Marketing Review. 2017. 

Т. 17. №. 1. С. 33–50. 
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При партнерском мошенничестве, основанном на исполь-

зовании файлов куки (cookie), партнер разрабатывает веб-

страницу для привлечения аудитории, потенциально заинтере-

сованной в определенном бренде/продукте, а затем загружает 

файлы куки (cookie) на устройство аудитории. Если позже кто-

либо из данных лиц решит совершить покупку на веб-

странице рекламодателя, то партнер будет иметь право потре-

бовать процент от продаж.  

Использование при расследовании преступлений по дан-

ной категории дел специальных знаний в области информа-

ционной безопасности вынуждает следователя обращаться  

за необходимой консультацией не только к специалистам,  

но и к различного рода организациям, обеспечивающим без-

опасность компьютерных и банковских систем. Так, Group-IB 

и LETA IT-company могут содействовать правоохранительным 

органам1, увеличивая эффективность их деятельности по рас-

следованию преступлений.  

Чтобы минимизировать вероятность потери или искаже-

ния данных, представленных в электронном виде на компью-

терном носителе, необходимо: 

— при первоначальной работе с информацией, содержа-

щейся на различных носителях информации, таких как внут-

ренние и внешние жесткие диски, ssd-накопители, флеш-

карты, SD-R и DVD-диски, необходимо выполнить копирова-

ние информации на электронный носитель следователя или 

специалиста; 

— производить любые манипуляции с электронной ин-

формацией лишь с участием специалиста, чтобы избежать 

возможного повреждения информации; 

— наиболее полно и подробно фиксировать в протоколе 

следственного действия любое воздействие, производимое на 

информацию, содержащуюся на электронном носителе; 

                                                           
1 См.: Кузьмин М. Н. Проблемы производства отдельных следственных 

действий по преступлениям, совершенным с применением компьютерной 

техники, на первоначальном этапе расследования // Юристъ-Правоведъ. 

2020. №. 3 (94). С. 131–135. 
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— изъятые электронные носители должны быть опечата-

ны и упакованы, чтобы исключить несанкционированное воз-

действие (опечатываются USB-порты и т. д.). 

Ответственность за правонарушения в сфере рекламной 

деятельности установлена Федеральным законом от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и предусматривает граждан-

скую, административную и иную ответственность1. 

Анализ совершения мошеннических действий при созда-

нии и использовании продуктов рекламной деятельности  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

позволяет говорить о том, что в данных деяниях усматривают-

ся признаки преступлений, закрепленные в ст. 1596, 272, 273 

УК РФ. 

Таким образом, анализ деятельности ОВД РФ, а также от-

сутствие практики привлечения к ответственности за совер-

шение преступлений в интернет-рекламе позволяют констати-

ровать, что государство недостаточно эффективно противо-

стоит как компьютерной преступности в целом, так и мошен-

ничеству, совершаемому в сети «Интернет». Результативность 

расследования подобного рода преступлений будет повышать-

ся лишь тогда, когда сотрудники правоохранительных орга-

нов, а именно должностные лица органов дознания и след-

ствия, получат возможность использовать научно-прак-

тические разработки для борьбы с преступлениями, совершае-

мыми в области производства и размещения рекламы. 

 

  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_58968/ (дата обращения: 12.02.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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Особенности оценки программного обеспечения 

 

На сегодняшний момент видеоигры, производство кото-

рых сформировало свою уникальную область в производ-

ственной IT-экономике, стали неотъемлемой частью проведе-

ния досуга для всех слоев общества. По итогам 2023 года вы-

ручка мировой игровой индустрии составила 184 миллиарда1.  

В РФ также есть фирмы, создающие видеоигры или 

предоставляющие различные услуги для их производства.  

На заседании рабочей группы Государственной Думы РФ  

по развитию компьютерного спорта в РФ международный экс-

перт по видеоиграм Хишам Нуху оценил игровой рынок  

в стране в 3 млрд долларов2. 

В РФ активно поддерживаются как компании, занятые  

в IT-сфере, так и производители видеоигр, для чего из бюдже-

та выделяются большие средства. В связи с этим возникает 

опасность возможных хищений бюджетных средств со сторо-

ны недобросовестных разработчиков. 

Одной из стандартных схем хищений денежных средств  

в любой сфере экономики является документальное отображе-

ние полностью выполненных работ в соответствии со всеми 

установленными стандартами. Фактически происходят замена 

материалов на более дешевые, худшего качества, нанимаются 

рабочие, которым платится зарплата в меньших размерах,  

                                                           
© Овчинников М. Д., 2024 
1 См.: App2top : сайт. URL: https://app2top.ru/ (дата обращения: 

01.06.2024). 
2 См.: SHAZOO : сайт. URL: https://shazoo.ru/ (дата обращения: 

01.06.2024). 
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не выполняются некоторые элементы работ и т. д. Для борьбы 

с этими явлениями были разработаны нормативно-техниче-

ские документы, технические регламенты, специализирован-

ные стандарты, в которых четко прописывают нормы произ-

водства и качественные требования к любой продукции (това-

ру), однако для видеоигр в РФ таких нормативных, регла-

ментрующих и технических документов не существует.  

В случае возможных разбирательств по фактам хищения 

разработчиками денежных средств, выданных им государ-

ством или гражданами для разработки видеопродукции (игр), 

представляет особую сложность оценить стоимость реально 

произведенных работ для установления суммы возможных хи-

щений. 

В 2023 году государством было выделено 490 млн рублей 

на разработку игры «Смута», посредством предоставления 

грантов АНО ИРИ в культурно-патриотических целях. Непо-

средственным производством игры занималась компания 

Cyberia Limited — ООО «САЙБЕРИЯ ЛИМИТЕД».  

Во время производства игры и по итогам ее выпуска вы-

явлено много расхождений, которые, по нашему мнению, 

не соответствовали запланированным и спроектированным 

фактическим качественным и техническим параметрам и, со-

ответственно, потраченным денежным средствам, выделенным 

государством. В связи с этим мы предлагаем базовые способы 

фактической оценки стоимости производства видеоигр для 

возможного выявления хищений денежных средств (на приме-

ре игры «Смута»).  

При отсутствии каких-либо нормативов экспертами ис-

пользуются три основных подхода. 

1. Сравнительный подход, который представляет собой 

совокупность методов оценки, основанных на сравнении 

объектов оценки с идентичными, или аналогичными 

объектами (аналогами).  

Необходимо учитывать объем и качество информации о 

сделках с аналогичными объектами. Чем выше доступность 

информации о производстве видеоигр, количестве закупок от 
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государства, степени сопоставимости аналогов, тем лучше 

можно использовать данный метод. На данный момент это 

был единичный случай закупки государством производства 

видеоигр такого масштаба. Однако мы можем сравнить до-

ступность информации на примере производства игры Atomic 

Heart, произведенной компанией Mundfish — ООО МУНД-

ВИШ. Нельзя исключать из перечня анализируемых и ино-

странные компании.  

Информацию о деятельности российских компаний можно 

найти на официальных сайтах и в новостных лентах о заяв-

ленных ими ходе разработки и планируемых результатах. 

Обычно разработчики крупных видеоигр также ведут свой 

блог, где рассказывают о ходе разработки и планируемых ре-

зультатах.  

Экономическую информацию о состоянии компаний мы 

можем найти на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы РФ.  

Для иностранных разработчиков также характерно при-

влечение средств при помощи инвестиционных площадок, та-

ких как краундафтинг платформы (например, Kikstarter). Для 

российских разработчиков, к сожалению, данный способ сбора 

денежных средств не характерен. В перспективе могут исполь-

зоваться такие платформы, как «Авито», «Планета.ру» и др. 

2. Доходный подход, представляет собой совокупность 

методов оценки, основанных на определении стоимости ожи-

даемых будущих денежных потоков.  

Для видеоигр рассматриваемый нами показатель особенно 

актуальный, так как в связи с высоким риском производства 

данного продукта перед непосредственным созданием игры 

проводится оценка возможной ее окупаемости. Разные заинте-

ресованные ведомства проводят данные оценки и могут огла-

шать их в СМИ.  

Источник РБК на рынке видеоигр оценил бюджет Atomic 

Heart в «…не менее чем 25 миллионов долларов»1. При произ-

                                                           
1 URL: https://www.rbc.ru/ (дата обращения: 01.06.2024). 
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водстве игры «Смута» также приводилась примерная низкая 

оценка окупаемости при помощи СМИ.  

Мы можем предположить, что официальные расчеты мож-

но получить из ответов, полученных на запросы заинтересо-

ванных лиц, например, в Институте развития интернета или у 

выделивших им деньги государственных органов.  

3. Затратный подход представляет собой совокупность 

методов оценки, основанных на определении затрат необ-

ходимых для воспроизводства или замещения объектов 

оценки. Для использования данного подхода нам необходимо 

знание того, как осуществляется разработка видеоигр. При 

оценке себестоимости мы будем обозначать лишь специ-

фические элементы, требующие пояснений: программное обе-

спечение и дизайн. 

Программное обеспечение представляет собой работу 

программиста на специальных программах для написания ко-

дов, задача которых соединять воедино все остальные части. 

Свидетельством недостаточного либо низкого качества работы 

в данном секторе могут быть «баги», вылеты из игры, нерабо-

тоспособность определенных игровых элементов. 

Изначально дизайн игры уже предполагает наличие твор-

ческого подхода, например, это концепция самой игры. 

Например, в игре «Смута» рассматривалась эпоха Смутного 

времени Руси в качестве одиночной сюжетной игры с элемен-

тами RPG, предполагающей использование навыков и прокач-

ку персонажа, вариативность ее прохождения. Это, по нашему 

мнению, не всегда и не совсем поддается оценке. Зато можно 

оценить используемые модели в игре и движок — программ-

ный код, позволяющий делать анимированные движения раз-

ным моделям.  

В рассматриваемой нами игре применен движок Unity, для 

пользования которым можно заплатить лишь арендную плату 

ее правообладателям. На различных сайтах и в самой про-

грамме также присутствуют заготовленные модели и анима-

ции на данном движке, что также удешевляет реальную ра-

боту. 
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Таким образом, рассмотренные методы могут облегчить 

общее направление исследования возможных хищений бюд-

жетных средств, выделенных государственными структурами 

на производство видеоигр. Это может помочь в анализе расхо-

дования денежных ресурсов, а при необходимости, — в рас-

следовании вопроса с игрой «Смута», а также другими играми, 

на производство которых Институт развития интернета уже 

выделил 1 млрд рублей. 
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Международный аспект бандитизма  

в оперативно-розыскной деятельности 

 

Процессы глобализации, происходящие в современном 

мире, нашли свое отражение в повышении требований  

к охране правопорядка и обеспечению безопасности граждан 

по всему миру. По этой причине вопросы повышения эффек-

тивности ОРД и ее международного аспекта становятся доста-

точно актуальными. 

Основная роль в борьбе с преступностью, согласно меж-

дународным и национальным нормам права, принадлежит  

органам полиции. Сотрудники оперативно-розыскных подраз-

делений находятся на передовых рубежах противостояния 

преступникам в первую очередь организованной преступ-

ности. 

В Федеральном законе от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности», говорится, что 

ОРД является особым видом деятельности уполномоченных 

государством органов, обладающим собственной уникальной 

спецификой.  

Следует отметить, что особенность ОРД заключается в 

применяемых данными подразделениями методах по выявле-

нию и раскрытию преступной деятельности. 

На сегодняшний день для большинства стран развитие 

международных преступных группировок превратилось  

в огромную проблему. В связи с этим во многих странах ор-

ганы охраны правопорядка стали создавать специализирован-

ные подразделения, направленные на борьбу, прежде всего,  

                                                           
© Оленина В. С., 2024 
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с организованными международными преступными группи-

ровками. 

Данная проблема создает предпосылки для развития со-

трудничества и взаимодействия между оперативно-розыск-

ными службами, входящими в полицейские подразделения 

разных стран. Развитие сотрудничества в этой области будет 

способствовать повышению эффективности в борьбе с между-

народной преступностью. Специализированные подразделения 

полиции РФ могут получать необходимую информацию,  

а также и использовать другие направления взаимодействия  

с аналогичными службами других стран. Такое взаимодей-

ствие может осуществляться через международные организа-

ции оперативно-розыскного взаимодействия. К таким органи-

зациям относятся: 

— Международная организация уголовной полиции (МО-

УП) — Интерпол; 

— Агентство Европейского союза по сотрудничеству пра-

воохранительных органов — Европол; 

— Бюро по координации борьбы с организованной пре-

ступностью и иными опасными видами преступлений на тер-

ритории государств – участников СНГ — БКБОП; 

— Антитеррористический центр (АТЦ) государств — 

участников СНГ. 

Интернациональное сотрудничество оперативно-розыск-

ных подразделений по борьбе с бандитизмом и организован-

ной преступностью предполагает определенные формы взаи-

модействия, в том числе: 

— предоставление имеющейся информации о подготовке 

террористических актов и других преступлений, направлен-

ных против граждан; 

— предоставление информации о предполагаемых пре-

ступниках, их приметах и т. д.; 

— обмен опытом деятельности подразделений ОРД  

по борьбе с бандитизмом и организованной преступностью; 

— проведение совместных операций подразделений ОРД 

разных стран. 
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Следует отметить, что вопросы обмена результатами ОРД 

между полицейскими органами различных стран, являются 

одной из наиболее обсуждаемых проблем уголовного и меж-

дународного публичного права. Однако при возникновении 

такой необходимости данные вопросы рассматриваются и ре-

шаются в системах внутренних дел большинства государств, 

заинтересованных в таком сотрудничестве. 

В целом можно сказать, что взаимодействие на междуна-

родном уровне подразделений полиции является распростра-

ненной и урегулированной на законодательном уровне сферой 

правоохранительной деятельности. В качестве примера такого 

сотрудничества в ОРД можно привести функционирование 

Интерпола в сфере борьбы с межнациональными преступле-

ниями.  

Для такого взаимодействия существует специально со-

зданный для этого орган — Национальное центральное бюро, 

или НЦБ. В РФ — это НЦБ Интерпола МВД России. 

В 2022 году по запросу правоохранительных органов РФ  

в международный розыск были объявлены 1 145 преступни-

ков; сотрудниками Интерпола задержаны 172 человека; со-

трудниками НЦБ Интерпола МВД России обеспечено 77 экс-

традиций и 6 депортаций обвиняемых, разыскиваемых Интер-

полом.  

Следует сказать о неоценимой помощи Интерпола в борь-

бе с международным терроризмом и бандитизмом. Данная де-

ятельность Интерпола является очень существенной и призна-

ется полицейскими подразделениями всего мира.  

По мнению многих оперативных работников, для даль-

нейшего эффективного сотрудничества требуется создание 

специального канала, способствующего передаче оперативной 

информации напрямую, без применения ограничительных мер 

и согласительных процедур.  

К сожалению, в настоящий момент не существует единой 

системы информации, которая могла бы эффективно исполь-

зоваться сотрудниками правоохранительных органов разных 

стран.  
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В последние годы в связи с внедрением в РФ программы 

«Цифровизация» во многих отраслях наблюдается существен-

ный прогресс в сфере внедрения цифровых технологий, отно-

сится это и к системе МВД России.  

В конце 2022 года зарегистрирована программа «Сервис 

обеспечения оперативно-служебной деятельности НЦБ Ин-

терпола МВД России (СОДИ)», которая является специально 

разработанным сервисом системы информационно-анали-

тического обеспечения деятельности МВД России и предна-

значена для информационной поддержки деятельности со-

трудников НЦБ Интерпола МВД России. Программа пред-

ставляет собой информационную систему, использование ко-

торой осуществляется по каналам связи ИСОД МВД России,  

с возможностями оперативного санкционированного поиска 

актуальных сведений о гражданах различных стран, находя-

щихся в международном розыске и состоящих на учете в Ге-

неральном секретариате Интерпола. 

Существуют и другие аналогичные программы, позволя-

ющие оперативно решать возникающие вопросы по розыску 

международных преступников. 

Проведенное изучение проблемы международного со-

трудничества в сфере ОРД по борьбе с бандитизмом позволяет 

выделить некоторые направления повышения эффективности 

данного вида деятельности: 

— создание информационной системы, позволяющей опе-

ративно обмениваться необходимыми сведениями и данными 

в целях борьбы с бандитизмом; 

— организация обучения и стажировок сотрудников опе-

ративно-розыскных подразделений по программам борьбы  

с бандитизмом и организованной преступностью; 

— разработка рекомендаций по организации и практиче-

скому взаимодействию служб и подразделений в борьбе с бан-

дитизмом.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод  

о том, что вопросы улучшения взаимодействия между право-

охранительными структурами разных стран могут оказать ре-
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шающее воздействие на процессы борьбы с международным 

терроризмом и бандитизмом. Однако подобное взаимодей-

ствие требует дальнейшей проработки и нормативного обес-

печения. 

Таким образом, вопросы международного сотрудничества 

в области ОРД в целях борьбы с бандитизмом в современном 

мире приобретают особое значение и являются крайне важны-

ми для улучшения криминогенной обстановки в международ-

ном масштабе. 
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Формы окончания предварительного расследования 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

 

Важным аспектом оценки состояния криминогенной об-

становки в стране считается численность преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними. Данная категория граждан 

особенная и требует не только индивидуального практическо-

го подхода, но и конкретизированного подхода к расследова-

нию уголовных дел в законодательстве РФ.  

Изучив статистику МВД России за несколько лет, отметим 

положительную динамику показателей преступности несо-

вершеннолетних.  

В 2020 году в период с января по декабрь каждое 27 пре-

ступление (3,7 % от общего количества преступлений) со-

вершалось несовершеннолетними или при их соучастии;  

в 2021 году — каждое 32 (3,1 %); в 2022 году — каждое 34 

(2,9 %); в 2023 году — каждое 37 (2,7 %).  

Однако положительная тенденция в развитии преступле-

ний среди несовершеннолетних не является основополагаю-

щим фактором, так как в нынешнее время характеристика пре-

ступных деяний среди несовершеннолетних приобретает более 

жестокий и организованный характер. Нередко действия дан-

ной категории граждан остаются безнаказанными.  

Таким образом, на сегодняшний день существует множе-

ство проблем как теоретического, так и практического харак-

тера в области преступности несовершеннолетних, поэтому 

актуальность данной темы достаточно высока.  

                                                           
© Пентегова П. Д., 2024 
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В уголовно-процессуальном законодательстве несовер-

шеннолетних относят к отдельной категории граждан, так как 

уголовное преследование в отношении данных лиц обладает 

рядом специфических особенностей. Исходя из этого, в целях 

достижения принципов уголовного преследования необходимо 

обратить внимание на определенные аспекты.  

Перечень участников уголовного судопроизводства за-

креплен в УПК РФ, где точно определены права и обязанности 

каждого из них. В рамках уголовного преследования в отно-

шении несовершеннолетних, помимо основных (суд, сторона 

обвинения, сторона защиты, иные участники уголовного судо-

производства), обязательно должны быть дополнительные 

участники уголовного производства. Ниже мы кратко охарак-

теризуем каждого из них.  

1. Законный представитель (ст. 426 УПК РФ). С точки 

зрения закона ребенок не может защищать собственные инте-

ресы в полной мере в силу возраста, незначительного жизнен-

ного опыта, отсутствия должного образования и т. п., поэтому 

он в обязательном порядке нуждается в дополнительной 

охране и нравственной помощи. В связи с этим на всех стадиях 

уголовного судопроизводства законодателем предусмотрена 

обязанность участия законного представителя (ст. 48 УПК РФ). 

Он начинает фигурировать в деле с момента первого допроса, 

время и место которого доводится следователем либо дознава-

телем. К участию привлекаются родитель, усыновитель, опе-

кун, попечитель. 

2. Специалист-педагог или психолог (ст. 191 УПК РФ). 

Участие педагога либо психолога обязательно при проведении 

допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 

не достигшего возраста шестнадцати лет или достигшего дан-

ного возраста, но страдающего психическим расстройством 

либо отстающего в психическом развитии. Показания такого 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, полученные в от-

сутствии участия преподавателя либо психолога, могут быть 

признаны недопустимыми доказательствами. Участие указан-

ных специалистов позволит в значительной степени снизить 
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уровень психологического дискомфорта подростков, помочь 

им адаптироваться к ситуации. 

3. Защитник, принимающий участие в обязательном по-

рядке (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Отсутствие защитника незави-

симо от причины считается грубым нарушением конституци-

онных прав несовершеннолетнего, в отношении которого про-

водится уголовное разбирательство, так как по делам в отно-

шении несовершеннолетних участие защитника обязательно.  

Специфика предмета доказывания по делам в отношении 

несовершеннолетних также отличается. Основное внимание 

необходимо сконцентрировать на личности несовершеннолет-

него:  

— на точном возрасте лица, не достигшего возраста со-

вершеннолетия; 

— жилищно-бытовых условиях и воспитании несовер-

шеннолетнего; 

— психическом и физическом состоянии лица, не достиг-

шего совершеннолетия;  

— степени интеллектуального, волевого и нравственного 

становления, особенностях его характера;  

— воздействии на лицо, не достигшее возраста совершен-

нолетия, старших по возрасту лиц.  

Под окончанием предварительного расследования подра-

зумевается завершающий этап стадии уголовного судопроиз-

водства, результатом которого становится одно из процессу-

альных решений субъекта расследования:  

— о прекращении уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетнего в связи с недостижением возраста уго-

ловной ответственности несовершеннолетних либо достигших 

возраста уголовной ответственности, но по причине отстава-

ния в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством, не могущих полноценно реально понимать  

и осознавать характер и общественную опасность своих дей-

ствий (бездействий) и руководить ими;  

— прекращении уголовного преследования с применени-

ем меры воспитательного характера при условиях совершения 
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несовершеннолетним преступления небольшой или средней 

тяжести, исправление несовершеннолетнего может быть до-

стигнуто без применения наказания, а также подозреваемый 

(обвиняемый) и законный представитель не возражают против 

прекращения уголовного преследования;  

— оставлении обвинительного заключения при производ-

стве предварительного следствия либо обвинительного акта 

при производстве дознания. Однако применение реального на-

казания на основе обвинительного заключения (акта) — край-

ние меры, которые реализовываются в отношении несовер-

шеннолетнего лица, если установлен факт того, что иными 

способами воздействовать и исправить такого субъекта не 

представляется возможным. 

Важно отметить, что дознание в сокращенной форме по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних не прово-

дится.  

Таким образом, нами раскрыты особенности производства 

предварительного расследования по делам в отношении несо-

вершеннолетних. Помимо эффективного и грамотного приме-

нения законодательства, необходимо обеспечить тесное взаи-

модействие между органами, обладающими специальными 

полномочиями в области производства предварительного рас-

следования по делам в отношении несовершеннолетних. Дан-

ные аспекты направлены на борьбу с детской преступностью и 

ликвидацию общественно опасных последствий. 
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К вопросу об усилении уголовной ответственности  

за преступления террористической направленности 

 

Терроризм — губительная сила ХХI века, проникающая  

в повседневную жизнь каждого государства. Это явление мно-

гие годы является одной из самых опасных угроз националь-

ной и общественной безопасности любой страны. Отдельные 

проявления терроризма повсеместно освещаются в новостных 

сводках, информируя граждан об очередном происшествии — 

новой трагедии. События 22 марта 2024 года всколыхнули ум 

и чувства каждого человека нашей страны. Рядовые граждане 

и государственные деятели — все задумались о справедливой 

мере наказания для террористов, чьи преступные действия 

унесли жизни около 145 человек — посетителей Крокус Сити 

Холл. Именно всенародная скорбь возобновила многолетнюю 

дискуссию о применении смертной казни как высшей меры 

наказания. 

С 1997 года наша страна отступила от собственных исто-

рических традиций и заключила соглашение с либеральной 

Европой о введении моратория на применение смертной каз-

ни, однако с момента запрета не утихали споры о ее месте  

и роли в российской правовой системе. В основном это связа-

но с тем, что вопрос отмены или введения смертной казни 

представляется в виде дилеммы, так как каждый гражданин 

нашей страны, ученый или представитель чиновничьего аппа-

рата — абсолютно все имеют на этот счет собственное мнение, 

что в принципе исключает возможность достижения компро-

мисса. 
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В настоящий момент российские органы власти имеют 

право самостоятельно принять решение относительно офи-

циальной отмены или продолжения действия моратория  

на смертную казнь. Это связано с выходом РФ из Совета Ев-

ропы (2022) по причине обострившихся отношений со страна-

ми Запада. Этот факт и последние трагические события ставят 

на повестку дня вопрос о «капитальной» мере наказания, по-

вышая ее актуальность как никогда ранее1. 

Как продолжение существования моратория, так и его от-

мена имеют соответствующие аргументы за и против. Мы 

против введения смертной казни и достижения целей превен-

ции, сокращения активности террористических группировок 

путем усиления меры ответственности лиц, совершивших осо-

бо тяжкие преступления. 

В первую очередь следует сказать о наиболее опасном ас-

пекте применения смертной казни — о судебной ошибке.  

История и следственная практика знают множество случаев 

лишения жизни невиновного человека. В связи с этим смерт-

ная казнь понимается как дорога в один конец, не дающая 

возможности восстановить человеку его нарушенное право — 

право на жизнь. Приведение в действие приговора не позволит 

в будущем изменить случившуюся трагедию — принудитель-

ное лишение жизни невиновного, что в корне противоречит 

основам всего российского законодательства, имеющего прио-

ритет защиты прав и свобод личности. Этот момент может 

привести к серьезным этическим и нравственным дилеммам,  

а также лишить органы юстиции доверия со стороны насе-

ления. Таким образом, необходимо по достоинству оценивать 

жизнь каждого человека с учетом риска ошибочного обви-

нения.  

Следующее положение касается повышения опасности 

действия преступника. Введение смертной казни может по-

влиять на психологическое восприятие террористом своих 

                                                           
1 См.: Хавалова Р. А. Особенности законодательства о смертной казни 

в Российской Федерации // Закон и право. 2024. № 1. С. 33–36 
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форм поведения. Так, осознание неизбежности смерти в слу-

чае «поимки» приводит к тому, что террористические деятели 

лишаются разного рода сдерживающих факторов, применяя 

все более изощренные методы нанесения вреда, совершая се-

рийные акты вместо одиночных и т. д. 

Введение возможности принудительного лишения жизни 

не всегда будет иметь карательное воздействие на террори-

стов. Это обусловлено тем фактом, что экстремистски настро-

енные и воинствующие радикалы начнут воспринимать казнь 

как метод быстрого и столь долгожданного ухода в рай1. Казнь 

будет расцениваться террористами как «великое мучениче-

ство» во имя достижения собственных идеалов и целей.  

В связи с представленными нами доводами органам госу-

дарственной власти целесообразнее заменить выбранный вид 

наказания на пожизненное лишение свободы, которое способ-

но изменить характер ответственности с «благодатного» на 

карательный. 

Это подтверждается и тем фактом, что моментальное ли-

шение жизни террориста станет для него более гуманным спо-

собом наказания, нежели лишение свободы. Так, справедливое 

«отмщение» за преступное посягательство станет более реаль-

ным при принятии решения о заключении его в стенах испра-

вительного учреждения. 

Следующий важный факт, который используется для под-

тверждения значимости отмены смертной казни, — принуди-

тельное лишение жизни государственными органами только 

тех террористических единиц, которые в иерархической 

структуре преступной организации занимают низшие позиции. 

Зачастую их именуют рядовыми сотрудниками, или непосред-

ственными исполнителями. Это связано с тем, что организато-

ры, или «верхушка» преступного сообщества, зачастую оста-

ются в тени осуществляемой деятельности, руководя ею  

негласно. Так, смертная казнь не будет способствовать иско-

                                                           
1 См.: Кокарева К. Смертная казнь как проблема современного обще-

ства // Молодой ученый. 2016. № 17–1. С. 98–103.  
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ренению экстремистских и террористических ценностей, по-

тому что их основоположники будут оставаться на свободе. 

В связи со всеми ранее названными фактами мы считаем, 

что следует изменить государственную политику в области 

борьбы с террористическими проявлениями.  

Необходимые преобразования не должны коснуться отме-

ны моратория на смертную казнь, так как его ликвидация не 

принесет в общественную жизнь желаемого эффекта, а только 

добавит насилия и жестокости. По нашему мнению, целесооб-

разно внести поправки в действующее российское законода-

тельство, в частности в УК РФ. Это связано со стремлением 

достичь поставленных задач путем отягчения ответственности 

за преступления террористической направленности.  

Уголовно-правовые нормы предусматривают для осуж-

денных условно-досрочное освобождение от отбывания нака-

зания. В связи с тем, что терроризм во всех его проявлениях 

является особо тяжким преступлением, посягающим на обще-

ственную безопасность, досрочное освобождение становится 

возможным при исполнении наказания в течение не менее 

трех четвертых срока лишения свободы. По нашему мнению, 

наиболее эффективный метод решения задач, направленных  

на снижение количества террористических актов, человече-

ских жертв, актов в поддержку террористической активности  

и т. д., заключается в отмене условно-досрочного освобожде-

ния для лиц, совершивших деяние террористического характе-

ра, и тех, чьи преступные посягательства унесли жизни боль-

шого количества людей (совершение массового убийства). 

Иными словами, необходимо внести изменения в ст. 79 

УК РФ, что в последующем положительно отразится в дина-

мике совершаемых преступлений. 
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О некоторых проблемах, связанных  

с процессом идентификации лиц, осуществляющих  

незаконный оборот наркотических средств  

в сети «Интернет» 

 

В эпоху быстрого развития технологических систем и все-

общего цифрового взаимодействия информационные преступ-

ления, или киберпреступления, становятся неотъемлемой ча-

стью современной криминальной среды.  

Ввиду того, что одной из характерных черт всех преступ-

лений, совершенных в информационной сфере или с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий, являются динамичность и быстрота их развития, необхо-

димо на нынешнем этапе обратить пристальное внимание на 

подобного рода преступные проявления с целью выработки 

соответствующих превентивных мер.  

По нашему мнению, особенное внимание следует уделить 

сфере незаконного распространения наркотических и психо-

тропных веществ по причине интенсивного сращивания ука-

занной незаконной деятельности с областью информационных 

технологий.  

Согласно официальной статистике ГИАЦ МВД РФ, в ян-

варе — сентябре 2023 года зарегистрировано 489 тыс. пре-

ступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, из которых 60,5 тыс., то 

есть почти каждое восьмое преступление (12,4 %), совершено 

с целью незаконного производства, сбыта или пересылки 

                                                           
© Плотников Д. А., 2024 
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наркотических средств, что и обусловливает актуальность 

данной темы1. 

Лица, осуществляющие деятельность, связанную с неза-

конным оборотом наркотиков, стараются придерживаться 

принципа максимальной анонимности с целью пресечения 

возможности выявления процесса осуществления их незакон-

ной деятельности. Для этого преступные элементы часто при-

бегают к функционалу так называемых анонимайзеров, то есть 

программному обеспечению, посредством которого возможно 

сокрыть подобного рода незаконную деятельность.  

Для полного освещения проблемы обеспечения аноним-

ности необходимо осветить такое техническое явление, как  

IP-адрес.  

Если обратиться к значению вышеназванного техническо-

го термина, то можно отметить, что это уникальный числовой 

идентификатор, присваиваемый любому техническому устрой-

ству, при помощи которого осуществляется подключение по-

средством сети «Интернет», то есть фактически IP-адрес ис-

пользуется для формирования индивидуализированного ме-

стоположения устройства в сети.  

IP-адрес подразделяется на два самостоятельных вида: 

статический и динамический. Подобного рода деление IP-

адресов уже вызывает относительные сложности, связанные  

с осуществлением ОРМ.  

Статический IP-адрес возможно характеризовать следую-

щим образом: это неизменный адрес, который назначается 

техническому устройству и сохраняется на протяжении всего 

периода его существования, то есть остается неизменным от-

носительно количества осуществления подключений к сети 

«Интернет»2.  

                                                           
1 См.: Состояние преступности в России на 2021 год // Министерство 

внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/-

reports/item/42989123/ (дата обращения: 10.03.2024). 
2 См. Сидорова К. С. IP-адрес как один из идентификаторов личности в 

расследовании преступлений // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. 2018. № 3 (74). С. 84–87. 



486 

Для динамического IP-адреса (или, как его еще называют, 

активный адрес) свойственно при подключении к сети «Ин-

тернет» (или перезагрузке, экстренном отключении и т. д.) 

каждый раз изменяться, формируя новый адрес.  

Вышеуказанные технические особенности создают ряд 

проблем в сфере осуществления следственной и оперативно-

розыскной деятельности. К примеру, в случае наличия необхо-

димости в осуществлении оперативной разработки, целью ко-

торой может выступать лицо, подозреваемое в причастности  

к незаконному обороту наркотических средств в сети «Интер-

нет», и наличия у злоумышленника динамического IP-адреса 

нельзя с точностью установить адрес его сетевого узла, поско-

льку при повторном подключении к сети он изменится.  

Не совсем ясно и то, каким образом следует устанавливать 

лицо, совершающее преступление посредством интернет-

соединения, находящееся в публичном доступе, и которое, не 

исключая такой возможности, может идентифицироваться по-

средством единого IP-адреса (к примеру, Wi-Fi-роутер, распо-

ложенный в публичном месте, доступом к которому обладают 

все посетители). Подобного рода информацию, полученную 

в результате осуществления ОРМ, целесообразно использовать 

в качестве ориентирующей.  

Помимо вышеперечисленных проблем, активное исполь-

зование пользователями сети так называемых программ-

анонимайзеров, которые находятся в свободном для скачива-

ния и установке доступе, также вызывают значительные труд-

ности при осуществлении следственно-оперативной деятель-

ности.  

Для решения задач, возникающих в ходе осуществления 

следственно-оперативных мероприятий, связанных с выявле-

нием наличия у лица средств обеспечения анонимности в сети 

«Интернет», и установления причастности лица к незаконному 

обороту наркотических средств в ходе ОРМ правоохранитель-

ными органами может быть использован функционал таких 

общедоступных программ, как 2IP, IPlogger, которые можно 

использовать в синергии.  
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Посредством 2IP возможно определить IP-адрес интере-

сующего нас устройства, его физическое местоположение, ис-

пользуемый браузер, а также факт применения каких-либо 

VPN-программ.  

Особое внимание стоит обратить на то, что рассматривае-

мая нами программа по своей сути статична, то есть для ее 

успешного использования требуется запустить программу 2IP 

на самом интересующем нас устройстве. Подобного рода ма-

нипуляции возможно осуществить как дистанционно (к при-

меру, с использованием программ обеспечения удаленного 

доступа, таких как TeamViwer), так и очно, когда оперативный 

сотрудник лично осуществляет запуск 2IP на устройстве про-

веряемого лица.  

Выше нами была упомянута одна из таких общедоступ-

ных компьютерная программ, как IPlogger. Данная программа 

предоставляет возможность сформировать фишинговую ссыл-

ку, при активации которой данные лица (дата и время актива-

ции ссылки, IP-адрес, используемый лицом браузер, тип 

устройства, с которого была осуществлена активации ссылки, 

информация о провайдере) предоставляются в распоряжение 

сотрудника.  

Домен рассматриваемой ссылки, а также исходную точку 

возможно изменить вручную, что обеспечивает возможность 

гибко использовать данную программу. К примеру, оператив-

ный сотрудник в ходе общения с лицом, осуществляющим не-

законный оборот наркотических средств, может сгенерировать 

ссылку, исходной точкой которой назначен сам сайт по прода-

же наркотиков. Таким образом, сотрудник получит в распоря-

жение идентификационные данные о сети наркоторговца, 

обеспечив при этом полную конспирацию целям своих дей-

ствий. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в соответствии с 

пользовательским соглашением указанных программ их функ-

ционирование построено согласно требованиям действующего 

российского законодательства. В случае каких-либо неточно-

стей, недостоверности, необъективности предоставляемых 
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данных с таких сайтов, а также отклонений в части качества 

оказания услуг администрация сайта никакой ответственности 

не несет. В свою очередь, со стороны государства деятель-

ность данных программ никак не контролируется. Следова-

тельно, неизбежно возникает вопрос об относимости получен-

ных данных в качестве результатов ОРМ, а также в качестве 

доказательств по уголовному делу в соответствии со ст. 74 

УПК РФ.  

 

 

 

  



489 

УДК 364.07 

 

Д. Д. Полосина, магистрант  

Пензенского государственного университета. 

Научный руководитель — 

 д-р техн. наук, доцент А. В. Печерский  
 

Современные информационные технологии  

в организации индивидуальной профилактической работы  

в молодежной среде 

 

Процессы развития общества и государства отражаются 

на задачах, которые выполняют ОВД РФ. Совершенствование 

информационных технологий (далее — ИТ) эти задачи услож-

няет и актуализирует. 

Согласно НПА РФ ИТ — «…процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и ме-

тодов»1, то есть в центре — информация. Для работы с ней ис-

пользуются десктопы (настольные компьютеры), гаджеты, 

программное обеспечение, сети и т. д.  

У правоохранительных органов повышенный интерес вы-

зывает информационно-коммуникационная сеть «Интернет». 

Она объединяет большое количество пользователей, которые 

имеют неограниченные возможности в совершаемых действи-

ях. Так, в 2023 году в РФ пользовались интернетом 127,6 мил-

лионов человек, из них 106 миллионов владели аккаунтами  

в социальных сетях. 

Популярность интернета обоснована, так как там собраны 

информация, связь и коммуникация. Работа с информацией 

                                                           
© Полосина Д. Д., 2024 
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции : федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СПС «Консуль-

тантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_-

LAW_61798/c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c/ (дата обращения: 

23.05.2024). 



490 

значительно упрощена: нужно только составить запрос в по-

исковой системе и выбрать нужный результат. Связь возможна 

в режиме реального времени с использованием аппаратно-

технического комплекса чаще всего без дополнительной опла-

ты. Стерлись границы для межличностных коммуникаций. 

Особенную роль в этом сыграли социальные сети, мессендже-

ры, сайты для знакомств и др. Теперь люди могут общаться  

на расстоянии, задавать параметры поиска желаемого собесед-

ника, рассказывать о себе и создавать в виртуальном про-

странстве свое идеальное Я.  

Присутствует и негативная сторона популярности интер-

нета. Глобальная сеть часто используется противозаконно, 

например, с целью нарушения конституционных прав и свобод 

человека, разжигания межнациональной вражды, нарушения 

общественного порядка, совершения киберпреступлений  

и других нарушений законодательства, распространения лож-

ной информации, которая может деморализовать общество, 

подорвать доверие к власти, спровоцировать угрозу жизни 

гражданина.  

Сеть «Интернет» — экономичный инструмент для нару-

шения закона с точки зрения времени, материальных затрат  

и приложенных усилий. Преступнику нужно иметь только га-

джет или компьютер и возможность подключения к сети. 

Активные пользователи информационных технологий — 

молодые граждане (от 14 до 35 лет). Согласно статистике ком-

пании Mediascope, в последнее время дети в возрасте от четы-

рех – пяти лет уже самостоятельно пользуются интернетом.  

В связи с этим необходимо понимать, что дети и подростки 

как социально уязвимая категория граждан потенциально мо-

гут стать субъектами криминальной среды и нарушать закон.  

При наличии свободного времени / сложных жизненных 

ситуаций, когда подростку необходимо внимание и общение, 

они часто окунаются в виртуальное пространство в поиске от-

ветов на многие глобальные вопросы. Наличие в сети интер-

нет-сообществ, поддерживающих подростковые увлечения, 

провоцируют у них поведенческие отклонения, асоциальность, 
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деструкцию, что повышает уровень агрессии и аутоагрессии, 

ведет к появлению культа «неодобряемого» поведения, личной 

тревожности, которая не может быть объяснена с точки зрения 

анализа поведенческих реакций, склонности к попыткам само-

убийства. 

Согласно общим сведениям прокуратуры Пензенской об-

ласти о состоянии преступности в регионе, на январь 2024 го-

да зарегистрировано 16 преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними или при их соучастии — это в два раза больше, 

чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, мы на-

блюдаем рост подростковой преступности. Также отметим, 

что количество раскрытых преступлений в категории «Совер-

шенные с использованием информационно-телекоммуни-

кационных технологий» на январь 2024 года — 558, а на 

2023 год — 543.  

Полиции достаточно сложно предотвратить преступления, 

в которые вовлекаются подростки через сеть «Интернет». 

Объем сообществ открытого и закрытого типов с незаконной 

информацией в социальных сетях увеличивается с каждым 

днем, как и количество фейковых пользователей, которые  

выбирают подростка, чаще всего находящегося в сложной 

жизненной ситуации, для склонения к противоправным дей-

ствиям.  

Стремительное развитие ИТ не позволяет профилактиче-

ским органам (например, органам внутренних дел) подгото-

вить и внедрить в практику актуальные методики по профила-

ктике разнообразных криминальных поведенческих реакций.  

Уполномоченным по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних со стороны органов внут-

ренних дел является инспектор по делам несовершеннолетних 

(далее — ИПДН). Его деятельность законодательно регламен-

тируется. Как правило, за каждым должностным лицом за-

креплен определенный участок.  

Одна из задач ИПДН и подразделений в целом — выяв-

лять и пресекать случаи, когда граждан, не достигших 18 лет, 
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вовлекают в совершение противоправных поступков и скло-

няют к суицидальным действиям. 

Подразделения по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел могут проводить индивидуальную профилак-

тическую работу в случаях, предусмотренных ст. 21 Феде-

рального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»1. Как правило, профилактические меро-

приятия осуществляются после противоправного деяния.  

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 

обязаны незамедлительно информировать территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций РФ о выяв-

лении страниц сайтов в сети «Интернет», пропагандирующих 

суицид, а также противоправные действия, представляющие 

опасность для жизни и здоровья несовершеннолетнего, в том 

числе и путем доведения результатов мониторинга сети «Ин-

тернет» (сообществ, персональных страниц социальных сетей, 

каналов в крокроссплатформенной системе мгновенного об-

мена сообщениями).  

ИПДН чаще всего работают с публикациями во «ВКон-

такте» и Telegram. Выполнение этих действий требует наличия 

технического, программного обеспечения на рабочем месте 

сотрудника ОВД, подключения сети «Интернет».  

Количество подростков, активно пользующихся глобаль-

ной сетью, неуклонно растет, как и уровень совершенных ан-

тиобщественных действий. Анализ законодательных актов 

(открытый доступ), касающихся темы статьи, показал отсут-

ствие установленных единых требований к процессу индиви-

дуальной профилактической работы с подростком с примене-

нием информационных интернет-технологий.  

 

  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_23509/ (дата обращения: 23.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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УДК 343.1 

 

С. С. Полтев, курсант 

Уральского юридического института МВД России. 

Научный руководитель — А. А. Кичук 
 

Использование средств фотовидеофиксации 

при расследовании уголовных дел:  

проблемы правоприменительной практики 

 

Цифровые технологии охватывают все больше сфер обще-

ственной жизни, Процесс цифровизации не обходит стороной 

и уголовно-процессуальную деятельность.  

Технические средства позволяют не только точно пере-

дать обстановку места происшествия, следов и объектов, имею-

щих значение для уголовного дела, а также являются важным 

способом фиксации показаний участников следственных дей-

ствий. Это позволяет удостоверить порядок их проведения, 

соблюдение должностными лицами органов предварительного 

расследования прав и свобод участников следственных дей-

ствий, то есть имеют доказательственное значение как само-

стоятельные доказательства, а также являются цифровой обо-

лочкой доказательств. 

На современном этапе развития общества стало популяр-

ным не только в жизни, но и при расследовании преступлений 

использовать фото-, видеокамеру, видео-конференц-связь, 

диктофон и иные электронные устройства. В связи с этим 

необходимо учитывать, что в правоприменительной практике 

встречаются ситуации, когда применение технических средств 

может затронуть честь и достоинство участников уголовного 

процесса. 

Нормы уголовно-процессуального права недостаточно 

полно регулируют порядок и правила применения технических 

средств. Не всегда использование технических средств одоб-

                                                           
© Полтев С. С., 2024 
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ряется правилами этики и морали, что не предусмотрено 

УПК РФ. Так, в 2019 году в Ростовской области потерпевший 

Г. пострадал от нападения неизвестных, которые караулили 

его в подъезде собственного дома, после чего облили ядови-

тым веществом, и бо́льшая часть тела, включая лицо, была 

обезображена. При допросе потерпевшего дознаватель изна-

чально предполагал использование видеокамеры, однако по 

просьбе потерпевшего в виду сложившихся обстоятельств он 

не стал использовать данное техническое средство1. 

Уголовно-процессуальное законодательство закрепляет 

применение технических средств при расследовании уголов-

ных дел. Например, ч. 6 ст. 160 УПК РФ регламентирует воз-

можность использования дознавателем специальной техники  

с целью отыскания следов и закрепления доказательств.  

В данном случае применяются криминалистические знания, 

которые позволяют правильно использовать технические 

устройства, например, при поиске следов на полу ультрафио-

летовым цветом. Как правило, применяет такие средства 

именно сам специалист, но на практике часто возникают си-

туации, когда следователю приходится самостоятельно отыс-

кивать определенные следы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 191 УПК РФ применение видео-

записи или киносъемки обязательно в ходе следственных дей-

ствий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний 

потерпевший или свидетель либо его законный представитель 

против этого возражает. 

Однако необходимо отметить, что ч. 5 ст. 191 УПК РФ ре-

гламентирует возможность отказа от использования техни-

ческих средств только для несовершеннолетнего свидетеля 

или потерпевшего, тогда как про подозреваемого (обвиняемо-

го) в статье ничего не указано, что является проблемным ас-

пектом. 

                                                           
1 Приговор Ростовского областного суда от 18 ноября 2019 г. // 

ГАС РФ «Правосудие» : интернет-портал. URL: https://sudrf.ru (дата обра-

щения: 09.02.2024). 
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В соответствии с вышеизложенным, на наш взгляд, ч. 5  

ст. 191 УПК РФ необходимо дополнить следующим образом: 

«Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе 

следственных действий с участием несовершеннолетнего по-

терпевшего, свидетеля, подозреваемого или обвиняемого,  

за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпев-

ший, свидетель, подозреваемый или обвиняемый либо его за-

конный представитель против этого возражает». 

Обратим внимание на особенности фиксации с помощью 

технических средств такого следственного действия, как до-

прос. В. Г. Большев считает, что использовать средства видео-

записи при проведении допросов, особенно первоначальных, 

будет верным решением, поскольку довольно часто не только 

подозреваемые, но и потерпевшие, свидетели со временем мо-

гут менять свои показания1. 

Негласно использовать технические средства могут толь-

ко должностные лица, уполномоченные проводить ОРД. Сле-

дователь и дознаватель к таким лицам не относятся. Их зада-

чей является непосредственно расследовать уголовное дело 

посредством собирания доказательств с помощью проведения 

следственных действий. В целях соблюдения тактического 

преимущества предупреждение о применении технических 

средств лица, в отношении которого проводится следственное 

действие, порой чревато изменением его поведения и, воз-

можно, даже показаний, поскольку психология многих людей 

заставляет их по-другому вести себя на камеру, контролиро-

вать свое эмоциональное состояние. При этом законодатель 

определил, что непредупреждение о применении технических 

средств нарушает конституционные и процессуальные права 

участников уголовного процесса, в отношении которых про-

водится следственное действие, в связи с чем следователь 

в первую очередь обязан предупредить о своем намерении  

использования технического средства. 

                                                           
1 См. Большев В. Г. Основания и процессуальный порядок применения 

научно-технических средств при производственных следственных действий // 

Вестник ВГУ. Серия: Право. 2009. № 2. С. 115. 
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Возникает вопрос: «Важно ли предупреждать лиц о при-

менении принтера, компьютера лицом, осуществляющим рас-

следование по делу, когда их применением является вполне 

логичным в современное время?», ведь лицо, пребывая на до-

прос, видит у следователя на столе включенный компьютер, 

где он заполняет протокол в электронной форме, а также под-

ключенный принтер, с помощью которого протокол будет вы-

полнен типографским способом?». В таком случае фактически 

непредупреждение об этом не будет нарушением прав и за-

конных интересов лица, однако, согласно законодательству 

РФ, предупреждать о применении технических средств все-

таки нужно.  

Многие ученые считают, что необходимости в этом отсут-

ствует1, но на практике такие случаи встречаются повсемест-

но. Так, в отделе дознания МО МВД России Нижневартовский 

и в отделении дознания ОМВД России по г. Березовскому при 

заполнении протокола следственного действия в случае ис-

пользования компьютера и принтера дознаватели указывают 

их в части применения технических средств и предупреждают 

об этом участников следственного действия2. 

Законодатель не дал конкретный перечень, о каких техни-

ческих средствах необходимо предупреждать, поэтому, на наш 

взгляд, к ним следует отнести средства фотовидеофиксации 

либо применение криминалистического чемодана в ходе ос-

мотра места происшествия. 

Таким образом, применение технических средств в дея-

тельности дознавателя во время производства следственных 

действий реализуется постоянно.  

Помимо выявленных ранее пробелов в законодательстве, 

существуют и методические недоработки в особенностях при-

менения технических средств, например, в некоторых случаях 

                                                           
1 См.: Россинский С. Б. Протоколы следственных действий: проблемы 

процессуальной формы и доказательственного значения // Lex Russica. 2017. 

№ 10 (131). С. 36–46 
2 Результаты опроса сотрудников подразделений дознания за январь 

2024 г. 
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не предупреждать о применении технических средств было бы 

целесообразнее, однако это запрещено законом. Остаются  

нерешенными вопросы: «О каких именно технических сред-

ствах нужно предупреждать? Стоит ли прописывать в прото-

коле использование принтера и персонального компьютера 

при проведении следственных действий, так как при обраще-

нии к заполненному процессуальному документу будет оче-

видно, что он составлен не от руки?». 
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Производство осмотра места происшествия  

при расследовании мошенничества  

в сфере компьютерной информации 

 

Одним из специфических преступлений, совершаемых  

в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, 

является мошенничество в сфере компьютерной информации. 

В целях раскрытия и расследования указанного преступного 

деяния необходимо произвести различные следственные дей-

ствия с учетом особенностей данного преступного посягатель-

ства.  

Осмотр места происшествия является одним из основных 

следственных действий. Он проводится для поиска, обнаруже-

ния и исследования предметов, которые могут быть связаны  

с совершенным деянием. Знание методики проведения данно-

го следственного действия способствует организации тща-

тельной работы на месте происшествия, что позволяет собрать 

необходимые доказательства и получить возможность уста-

новления обстоятельств преступления.  

Следственный осмотр — это комплекс мероприятий, 

направленных на исследование местности и всех объектов, 

находящихся на ней, предполагаемо связанных с совершен-

ным преступлением1. 

Ввиду развития информационного общества появляются 

некоторые особенности производства осмотра места происше-

                                                           
© Порядина Е. А., 2024 
1 См.: Карлов В. Я. Криминалистическая тактика : учебное пособие для 

бакалавров / под науч. ред. О. А. Зайцева. Москва, 2013. С. 101. 



499 

ствия при расследовании мошенничества в сфере компьютер-

ной информации.  

Значимость такого осмотра заключается в том, что он мо-

жет быть произведен как на этапе доследственной проверки, 

так и после возбуждения уголовного дела, так как при про-

верке сообщения о мошенничестве в сфере компьютерной  

информации достаточно сложно определить место преступ-

ления.  

Таким образом, под местом совершения преступления при 

расследовании мошенничества в сфере компьютерной инфор-

мации понимается та местность, на которой находится ком-

пьютерное устройство, так как именно оно является наиболее 

информативным.  

Процесс осмотра места происшествия состоит из трех ос-

новных этапов:  

1) подготовительного;  

2) основного; 

3) заключительного. 

Первый этап проведения осмотра места происшествия 

необходимо начать с изучения обстановки, которая сложилась 

на момент появления необходимости в проведении указанного 

следственного действия.  

Следует подготовить следственно-оперативную группу  

к выезду на место осмотра, проверить наличие материально-

технического обеспечения для работы с компьютерными 

устройствами, материальными и цифровыми следами, а также 

для изъятия и транспортировки найденных предметов и доку-

ментов1.  

По прибытии на место происшествия стоит принять меры 

по обеспечению сохранности первоначальной обстановки: 

оцепить места, в которых расположена компьютерная техника, 

и не допускать какого-либо внешнего воздействия на нее (уда-

ления данных, их модификации, блокирования). Для предот-

                                                           
1 См.: Соколова М. В., Подустова О. Л. Особенности осмотра места 

происшествия по уголовным делам о мошенничествах в сфере компьютер-

ной информации // Российский следователь. 2023. № 1. С. 8. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=50042978
https://elibrary.ru/item.asp?id=50042978
https://elibrary.ru/item.asp?id=50042978
https://elibrary.ru/contents.asp?id=50042976
https://elibrary.ru/contents.asp?id=50042976&selid=50042978
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вращения вышеуказанного воздействия на компьютерную 

технику необходимо:  

— удалить посторонних лиц из той местности, на которой 

находятся предметы и документы, имеющие значение для уго-

ловного дела;  

— не проводить осмотр компьютерных устройств без по-

мощи специалиста;  

— обезопасить компьютеры и иные средства техники от 

легковоспламеняющихся, взрывчатых и иных опасных пред-

метов;  

— обеспечить бесперебойное снабжение компьютерной 

техники электроснабжением. 

Немаловажным будет заранее определиться с кругом 

участников проводимого следственного действия. В соответ-

ствии с требованиями УПК РФ при производстве осмотра ме-

ста происшествия участие специалиста необязательно, однако 

при расследовании мошенничества в сфере компьютерной ин-

формации, на наш взгляд, привлекать указанное лицо необхо-

димо в обязательном порядке.  

Так как в ходе производства осмотра места происшествия 

зачастую происходит изъятие предметов, а также документов, 

имеющих важное значение для уголовного дела, то помощь 

квалифицированного специалиста в сфере IT-технологий будет 

очень востребована.  

В соответствии с ч. 2 ст. 1641 УПК РФ привлечение спе-

циалиста в целях осмотра электронных носителей информации 

и их последующего изъятия обязательно. Таким образом, 

необходимо закрепить необходимость участия специалиста  

в производстве осмотра места происшествия при расследова-

нии преступлений в сфере информационно-телекоммуника-

ционных технологий. 

При имеющейся возможности рекомендуется привлекать 

в качестве понятых только тех лиц, которые обладают знания-

ми в области компьютерных устройств и иных гаджетов. Так, 

А. В. Касаткин отметил, что нужно «…приглашать в качестве 

понятых высококвалифицированных пользователей компью-
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терной техники»1. Это связано с тем, что в настоящее время 

бо́льшая часть населения имеет в пользовании различные тех-

нические устройства, поэтому их участие в производстве 

осмотра места происшествия выступает дополнительным га-

рантом прав и свобод каждого участника уголовного судопро-

изводства.  

Убедившись, что исследуемое место происшествия доста-

точно защищено и изолировано от посторонних воздействий, 

стоит приступать к основному (рабочему) этапу.  

При расследовании мошенничества в сфере компьютерной 

информации на указанной стадии могут быть обнаружены  

и изъяты в качестве вещественных доказательств не только 

материальные следы, но и цифровые. 

Осмотр места происшествия на рабочем этапе стоит на-

чать с аккуратного и тщательного изучения электронных носи-

телей информации.  

С помощью IT-специалиста следователю необходимо ис-

следовать компьютерное устройство, а именно общий внеш-

ний вид гаджета; обратить внимание на монитор (включен или 

выключен); изучить файлы, хранящиеся на компьютере, про-

граммы; определить наличие VPN-сервисов; возможность под-

ключения к сети «Интернет»; выявить IP-адрес; проверить 

наличие антивирусных программ и так далее. 

Следует особое внимание обращать не только на средства 

вычислительной техники, но и на рабочее место, где они нахо-

дятся. При обследовании рабочих поверхностей существует 

вероятность обнаружения каких-либо личных записей с паро-

лями от компьютерных устройств, схемами, которые произво-

дил киберпреступник.  

Заключительный этап состоит в фиксации полученных 

доказательств. Следователь составляет протокол о проведен-

ном следственном действии с описанием всех особенностей 

исследуемой местности.  

                                                           
1 Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной 

информации при расследовании преступлений : дис. … канд. юрид. наук. 

Москва, 1997. С. 17–18. 
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При проведении осмотра места происшествия по делу  

о мошенничестве в сфере компьютерной информации необ-

ходимо подробно описывать не только внешний вид обнару-

женной компьютерной техники, но и сведения, содержащиеся 

внутри, а именно: найденные файлы, программы, сервисы,  

с их подробными характеристиками. Немаловажными являют-

ся процессы изъятия, упаковки, опечатывания и предъявления 

предметов, которые в дальнейшем могут служить доказатель-

ствами. В целях полноценной фиксации обнаруженных веще-

ственных доказательств необходимо проводить фотосъемку. 

Таким образом, при расследовании мошенничества в сфе-

ре компьютерной информации существует множество сложно-

стей и особенностей, каждое из которых необходимо знать 

и учитывать, а тщательный и грамотно проведенный осмотр 

места происшествия позволит выявить следы преступления, 

собрать необходимые доказательства и установить обстоя-

тельства, имеющие значение для дела.  
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Оперативно-розыскная деятельность  

вне уголовного процесса при принятии  

административных (управленческих) решений 

 

В теории ОРД традиционно основное внимание уделяется 

изучению данного вида деятельности сквозь призму борьбы  

с преступными проявлениями в различных сферах. Исходя из 

этого, результаты, полученные путем проведения ОРМ, ис-

пользуются в первую очередь в ходе расследования уголовных 

дел, и, соответственно, к ним предъявляются требования, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законодатель-

ством. В частности, это объясняется определением, которое 

дает законодатель, согласно которому ОРД — вид деятельно-

сти, осуществляемый гласно и негласно путем проведения 

ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 

и гражданина, собственности, обеспечения безопасности об-

щества и государства от преступных посягательств.  

Как мы видим, ключевым аспектом является обеспечение 

функционирования общественных отношений и непосред-

ственно их защита от преступных посягательств1.  

В настоящей статье произведена попытка изучения иной 

стороны использования результатов ОРД, поскольку угроза 

обществу и государству может исходить косвенно от совер-

шаемых преступлений.  

                                                           
© Проничева А. С., 2024 
1 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон  

от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.) // СПС «Кон-

сультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_7519/ (дата обращения: 17.06.2024). 
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Важными задачами ОРД также являются предупреждение 

и пресечение преступлений. Данное направление правоохра-

нительной деятельности не всегда находится в уголовно-пра-

вовой или процессуальной плоскости. В сложных внешне-  

и внутриполитических условиях, в которых находятся россий-

ское государство и общество, крайне важно принимать взве-

шенные и хорошо подготовленные управленческие решения, 

поскольку они могут повлиять на различные стороны обще-

ственной жизни и затронуть вопросы, в том числе связанные  

с безопасностью государства.  

Рассуждая в этом контексте, стоит прежде всего прини-

мать во внимание нормы законодательства, регламентирую-

щие основания для проведения ОРМ. Представляют интерес 

несколько абзацев ст. 7 Федерального закона от 12 августа 

1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», согласно которым органы, осуществляющие ОРД, вправе 

собирать данные, необходимые для принятия различного рода 

административных решений, а также проводить ОРМ в целях 

добывания информации, необходимой для принятия решений 

о назначении на некоторые должности федеральной государ-

ственной и муниципальной службы. 

В рамках рассмотрения первой группы стоит обратить 

внимание на использование результатов ОРД для принятия 

решения о допуске к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну. Важно отметить, что ряд должностей на государ-

ственной и муниципальной службе предусматривают допуск  

к государственной тайне в различных формах1, что также яв-

ляется проявлением ОРД вне уголовного процесса в части 

принятия административных решений.  

Если обратиться к примерам, то стоит вспомнить растор-

жение трудового договора с ректором Национального исследо-

вательского Нижегородского государственного университета 

                                                           
1 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 

(ред. от 4 августа 2023 г.; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2024) // СПС 

«КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_  

doc_LAW_2481/ (дата обращения: 17.06.2024). 
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имени Н. И. Лобачевского (ННГУ). Официальным поводом 

для увольнения стало отсутствие оформления необходимой 

для этой должности формы допуска к государственной тайне1. 

В данном случае ОРД осуществлялась не только в рамках за-

конодательства, регламентирующего данную деятельность, но 

и в рамках норм, регламентирующих назначение на должно-

сти, которые предусматривают наличие формы допуска к го-

сударственной тайне. К таким относятся прежде всего Закон 

РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне», а также некоторые подзаконные акты, к примеру, рас-

поряжение Президента РФ от 15 января 2010 года № 24-рп 

(ред. от 4 сентября 2023 года) «Об утверждении перечня 

должностей, при замещении которых лица считаются допу-

щенными к государственной тайне».  

В последнем нормативном документе приведен подроб-

ный список должностей чиновников федерального уровня, 

при замещении которых данные лица считаются допущенными 

к государственной тайне2.  

Важно отметить, что при принятии решений о назначении 

на различные должности государственной и муниципальной 

службы также учитываются сведения, полученные в резуль-

тате ОРД, в рамках соблюдения лицами, претендующими на 

данные должности ограничений и запретом, предусмотренны-

ми законодательством о противодействии коррупции3.  

                                                           
1 См.: Шибалкина П. Елену Загайнову могут снять с должности ректо-

ра ННГУ // Комсомольская правда. Нижний Новгород : сайт. URL: https:// 

www.nnov.kp.ru/online/news/5162741/. Дата публикации: 02.03.2023. 
2 Об утверждении перечня должностей, при замещении которых лица 

считаются допущенными к государственной тайне : распоряжение Прези-

дента РФ от 15 января 2010 г. № 24-рп (ред. от 4 сентября 2023 г.) //  

СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_97347/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата об-

ращения: 17.06.2024). 
3 О противодействии коррупции : федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 19 декабря 2023 г.) // СПС «КонсультантПлюс» : 

сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата 

обращения: 17.06.2024). 

https://www.consultant.ru/document/%0bcons_doc_LAW_97347/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/
https://www.consultant.ru/document/%0bcons_doc_LAW_97347/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/
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В данном контексте существует огромное количество 

примеров не только в рамках Нижегородского региона, но и на 

федеральном уровне в целом, поэтому анализ конкретных 

примеров можно считать неуместным. Важно признать, что 

осуществление ОРД в данном направлении позволяет обеспе-

чить принятие необходимого управленческого решения в рам-

ках назначения на должность, учитывая антикоррупционное 

законодательство, и предотвратить нанесение еще большего 

ущерба экономическим интересам РФ. Это связано с тем, что 

лицо, обладающее широкими административными полномо-

чиями, допуская нарушения ограничения и запретов в рамках 

антикоррупционного законодательства, может представлять 

серьезную угрозу экономической безопасности, которая явля-

ется важной составляющей безопасности общества и государ-

ства. 

На основе открытых источников, позволяющих изучать 

ОРД, можно выделить широкий спектр ОРМ, которые осу-

ществляются в рамках принятия административных решений  

в контексте назначения на управленческие должности  

и оформления допуска к государственной тайне. 

Исходя из специфики решаемых задач, в первую очередь 

следует назвать такое ОРМ, как наведение справок, одним  

из самых часто применяемых мероприятий в рамках обознача-

емой нами деятельности. Дело в том, что наведение справок 

подразумевает прежде всего получение информации путем 

направления различного рода запросов лицам, обладающим 

необходимой информацией, а также непосредственное озна-

комление с материальными носителями, содержащими ин-

формацию, представляющую оперативный интерес. 

Следующими по важности и частоте применения следует 

считать прослушивание телефонных переговоров, контроль 

почтовых отправлений и иных сообщений, а также получение 

компьютерной информации. Данные виды ОРМ были объе-

динены нами в одно группу неслучайно, поскольку методы их 

применения и результаты, полученные в ходе их реализации, 

могут послужить весомым аргументом при принятии решения 
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о назначении лица на административную должность либо о его 

допуске к сведениям, составляющими государственную тайну.  

В век информационных технологий порой достаточно об-

ладать информацией, которую можно получить путем приме-

нения технических средств, чтобы составить исчерпывающее 

представление о человеке и обнаружить в его поведения дей-

ствия, препятствующие назначению на должность либо допус-

ку к государственной тайне. Это связано с тем, что в совре-

менном мире человек оставляет больше цифровых следов, чем 

естественных, поэтому применение вышеперечисленных ОРМ 

выходит на первый план в ходе ОРД, осуществляемой вне уго-

ловного процесса. 

Безусловно, в силу различных обстоятельств органы, осу-

ществляющие ОРД, применяют и другие ОРМ, однако, по 

нашему мнению, указанные нами виды преобладают в силу 

специфики изучаемого предмета ОРД. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что, помимо преиму-

щественно изучаемой в отечественной юридической науке 

ОРД в рамках уголовного процесса, следует отдавать должное 

внимание другим направлениям деятельности ОРД, поскольку 

важнейшей задачей правоохранительных органов является 

предупреждение преступлений. Отмеченные нами аспекты как 

раз затрагивают именно эту сферу, позволяя при грамотной 

организации ОРД минимизировать ущерб и иные негативные 

последствия, которые могут возникнуть при принятии адми-

нистративных (управленческих) решений. 
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Запрет определенных действий:  

тенденции применения новой меры пресечения 

 

В статье мы проанализируем основные пробелы, относя-

щиеся к наиболее мягкой, по утверждению Пленума ВС РФ1, 

мере пресечения из тех, которые избираются исключительно 

по решению суда, — запрету определенных действий.  

Запрет определенных действий появился в системе мер 

пресечения в апреле 2018 года2.  

За прошедшие пять с лишним лет он занял прочное место, 

о чем свидетельствует проведенный нами анализ статистиче-

ских данных в таблице 13.  

                                                           
© Прытков Д. С., 2024 
1 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения 

в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета опреде-

ленных действий : постановление Пленума ВС РФ от 19 декабря 2013 г.  

№ 41 (ред. от 11 июня 2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156184/ (дата обраще-

ния: 18.05.2024). 
2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде за-

прета определенных действий, залога и домашнего ареста : федеральный 

закон от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296073/ (дата обра-

щения: 21.05.2024). 
3 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции и мировых судей // Отчеты о работе судов общей юрис-

дикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 2019, 2020, 

2021, 2022, 2023 г. // Судебный департамент при Верховном Суде Россий-

ской Федерации : сайт. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=6120 (дата 

обращения: 24.05.2024). 
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Таблица 1 

Статистические показатели разрешения судами 

ходатайств об избрании запрета определенных действий 

за 2019–2023 годы 

 

Год 

Количество 

поступив-

ших в суд 

ходатайств 

об избрании 

запрета 

определен-

ных дей-

ствий 

Удовле-

творено 

Отказано 

в удовле-

творении 

Прекраще-

но, отозва-

но, возвра-

щено, пере-

дано по под-

судности 

2019 1 417 1 246 122 49 

2020 2 117 1 850 199 63 

2021 2 924 2 565 272 81 

2022 3 464 3 085 281 100 

2023 4 474 4 005 333 138 

 

По нашему мнению, появление новой меры пресечения 

позволяет должностным лицам, ведущим досудебное произ-

водство по делу, отойти от привычного арсенала принуди-

тельных средств ограничения прав и свобод подозреваемого 

(обвиняемого) и рассмотреть ее в качестве дополнительной 

альтернативы содержанию лица под стражей. Однако данные, 

представленные в таблице 2, свидетельствуют, что компетент-

ные органы пока с осторожностью к ней относятся и не спешат 

усматривать в ней замену каждому случаю заключения лица, 

находящегося под подозрением (обвинениям), под стражу.  

Исходя из представленных в цифровом выражении сведе-

ний, видно, что на сегодняшний день исследуемая нами мера 

занимает промежуточное место, значительно обгоняя залог, 

но не достигая уровня домашнего ареста. 
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Таблица 2 
 

Доля запрета определенных действий в соотношении  

с иными избираемыми судом мерами пресечения  

Год 
Заключение 

под стражу 

Домашний 

арест 

Запрет  

определенных  

действий 

Залог 

2019 94 632 6 038 1 246 77 

2020 84 919 6 949 1 850 244 

2021 87 905 6 828 2 565 25 

2022 87 710 7 411 3 085 71 

2023 82 480 7 500 4 005 66 

 
Тенденция, свидетельствующая о ежегодном приросте 

удельного веса запрета определенных действий, налицо:  

в 2019 году соотношение домашнего ареста и запрета состави-

ло 6 038 против 1 246, тогда как в 2023 году первая превысила 

вторую менее, чем в два раза. Попробуем разобраться в при-

чинах сложившейся ситуации, рассмотрев основные характе-

ристики данной меры и трудности, которые носят наиболее 

очевидный характер при ее применении. Содержанием меры 

пресечения, предусмотренной ст. 1051 УПК РФ, являются за-

преты, указанные в ч. 6 названной нормы.  

Суд может применить отдельный запрет или их совокуп-

ность. Наиболее строгий из них — запрет покидать место жи-

тельства в определенные периоды времени. На наш взгляд, по 

характеру воздействия он схож с домашний арестом, однако 

налагаемые при этом ограничения носят более усеченный ха-

рактер.  

Один из запретов имеет специальный узконаправленный 

характер и заключается в лишении лица возможности пользо-

ваться транспортным средством, если к совершенному им дея-

нию привело нарушение правил эксплуатации.  
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Напомним, что согласно требованиям УПК РФ, примене-

ние любой из мер пресечения к подозреваемому возможно при 

условии предъявления ему обвинения в течение 10 суток, а в 

исключительных случаях (к примеру, совершение преступле-

ния террористической направленности) он увеличивается до 

45 суток.  

Примечательно, что одновременно с появлением запрета 

определенных действий в ч. 81 ст. 106 и ч. 7 ст. 107 УПК РФ 

появились положения, нарушающие предписания ч. 1 ст. 97 

УПК РФ и фактически свидетельствующие о праве суда на 

применение к лицу одновременно двух мер пресечения. Пол-

номочие дополнительно возложить один либо несколько за-

претов теперь есть у суда, решившего подвергнуть лицо залогу 

или домашнему аресту.  

Механизм избрания запрета определенных действий иден-

тичен заключению под стражу (ст. 108 УПК РФ).  

Отсюда следует проблема номер один: каждый запрет 

определенных действий, который указывается в ходатайстве 

следователя (дознавателя), направляемом в суд, должен быть 

обоснованным и мотивированным, и судья на основе дискре-

ционного усмотрения и положений ч. 3 ст. 15 УПК РФ не мо-

жет выйти за пределы этого перечня, наделив лицо дополни-

тельными запретами. Он ограничен доводами следователя.  

Вторая проблема объясняется сложностью осуществления 

территориальными органами ФСИН РФ контроля за исполне-

нием возложенных на лицо запретов.  

В законе не конкретизирована степень интенсивности по-

добного контроля в зависимости от характера запретов. Но ор-

ганизации и специфике контрольных функций посвящен соот-

ветствующий порядок осуществления контроля за нахождени-

ем подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возло-

женных судом запретов на подозреваемыми или обвиняемы-

ми, в отношении которых в качестве меры пресечения избран 
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запрет определенных действий, домашний арест или залог, 

утвержденный межведомственным приказом (далее — Поря-

док)1.  

Согласно этому правовому источнику при обнаружении в 

действиях лица нарушений наложенных запретов сотрудники 

инспекции территориального органа ФСИН РФ по субъекту 

(далее — инспекция) уведомляет об этом орган предваритель-

ного расследования, но вряд ли подобной меры реагирования 

будет достаточно, если лицо нарушает наиболее строгий из 

имеющихся запретов.  

Согласно нормативным предписаниям Порядка сотрудни-

ки инспекции вправе использовать аудиовизуальные, элек-

тронные и иные технические средства контроля за соблюдени-

ем лицом запретов.  

При отказе подозреваемого (обвиняемого) либо прожива-

ющих совместно с ним лиц от применения технических 

устройств инспекция незамедлительно уведомляет об этом 

следователя или дознавателя. Дальнейшее решение вопроса о 

судьбе мере пресечения (продление срока действия или отме-

на) — это прерогатива органов, ведущих процесс.  

В этой связи мы считаем необходимым усовершенство-

вать правовое регулирование данного вопроса, дополнив по-

становление Пленума ВС РФ от 19 декабря 2013 года № 41 

пунктом 51.3, предусматривающим обязанность суда рассмот-

реть на основании ходатайства следователя (дознавателя) либо 

по своей инициативе вопрос об изменении запрета определен-

                                                           
1 Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением 

подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения 

в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом запретов 

подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или 

залог : приказ Минюста России, МВД России, СК России, ФСБ России 

от 31 августа 2020 г. № 189/603/87/371 // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361740/ (дата об-

ращения: 26.05.2024). 
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ных действий на более строгую меру пресечения, если подо-

зреваемый (обвиняемый), подвергнутый запретам, отказывает-

ся от применения технических средств контроля в жилище. 

Рассмотрев наиболее очевидные трудности, связанные 

с контролем за исполнением запрета определенных действий, 

сделаем вывод прогностического характера о потенциальной 

возможности расширения практики его применения при анну-

лировании пробелов правовой регламентации.  
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Цифровое сопровождение следственных действий 

 

Глобализация и информатизация общества привели к ак-

туальности вопросов цифровизации уголовного судопроизвод-

ства. Бесспорно, использование цифровых технологий в уго-

ловном судопроизводстве имеет ряд преимуществ:  

— во-первых, обеспечивают безопасность здоровья участ-

ников процесса в различных ситуациях;  

— во-вторых, цифровые технологии дают возможность 

проводить следственные действия оперативно, тем самым 

уменьшая временны́е затраты на перемещения участников;  

— в-третьих, использование видеоконференции позволяет 

избежать необходимости вызова участников процесса лично, 

что экономит время следователя и других участников судеб-

ных процедур. При проведении различных процессуальных 

действий, предусмотренных ст. 193, 192, 189, 176 УПК РФ, 

можно заметить, что они разбросаны по УПК РФ. Мы предла-

гаем создать отдельный раздел для статей, связанных с прове-

дением процессуальных действий с использованием аудио-  

и видеозаписи, фотографирования и киносъемки. Это упростит 

доступ к информации, что в конечном счете обеспечит эффек-

тивную работу органов правопорядка. 

Мы обратили внимание и на то, что в УПК РФ встречают-

ся термины, которые отражают использование электронных 

средств для передачи, хранения и обработки информации, что 

фактически соответствует понятию цифровых технологий. 

                                                           
© Речинская М. А., Сивоглазова А. Е., 2024 
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Однако применение термина «цифровые технологии» может 

увеличить ясность и понимание использования современных 

технологий в контексте уголовного судопроизводства.  

В Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  

(в ред. от 14 июля 2022 года.) «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» применяется 

термин «информационные технологии», в то время как поня-

тие «цифровые технологии» считается более точным, отражаю-

щим сущность процессов передачи уголовно-процессуальной 

информации в виде цифровых значений, то есть информаци-

онные технологии являются частью цифровых технологий1.  

В УПК РФ отсутствует термин «цифровые технологии», 

однако с учетом быстрого развития информационных техноло-

гий, цифровизации процессов и увеличения использования 

электронных систем возникает необходимость в обновлении 

законодательства, чтобы оно отражало современные реалии  

и учитывало цифровые технологии. В связи с этим возможно 

рассмотреть внесение соответствующих изменений и допол-

нений в ст. 5 УПК РФ.  

Таким образом, цифровые технологии обозначают широ-

кий спектр технологий, основанных на обработке и передаче 

цифровой информации с использованием компьютеров и элек-

троники. Эти технологии включают различные аспекты пере-

дачи данных, хранения информации, а также взаимодействия с 

помощью цифровых устройств. 

Цифровизация процесса следственных действий имеет 

огромный потенциал, однако внедрение новых норм требует 

правильной реализации.  

Согласно ч. 1 ст. 1891 УПК РФ проведение следственных 

действий возможно с использованием видеоконференции при 

наличии соответствующей технической поддержки. Такая 

связь должна осуществляться, например, через сервис видео-

конференц-связи (далее — СВКС М), входящий в единую  

систему информационно-аналитического обеспечения 

                                                           
1 СЗ РФ. 2006. № 31, ч. I, ст. 3448. 
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МВД России1. СВКС — современное решение, обеспечиваю-

щее высокий уровень качества передачи изображения и звука, 

возможность демонстрации различных материалов и совмест-

ной работы онлайн. 

Проблемы с использованием видео-конференц-связи на 

этапе судебного следствия непосредственно связаны с недо-

статочной ясностью в УПК РФ относительно участия свидете-

лей или потерпевших через ВКС. В то же время УПК РФ 

предусматривает, что подсудимый может принимать участие в 

судебных заседаниях через ВКС по запросу любой из сторон. 

Для оптимального решения указанных проблем возможно 

законодательно закрепить норму, позволяющую свидетелям и 

потерпевшим участвовать в судебных процедурах через ВКС 

по аналогичному запросу, как и для подсудимых. Это поможет 

обеспечить более эффективное участие и повысить ясность  

в правовой практике. Особое внимание следует уделить про-

верке допустимости и достоверности представленных доказа-

тельств.  

Для улучшения правового регулирования в сфере прове-

дения видеоконференций необходимо закрепить законода-

тельные меры, направленные на регулирование воздействия 

технических аспектов на восприятие и ход судебного про-

цесса.  

Так, при рассмотрении по ВКС Верещагинским районным 

судом Пермского края в апелляционном порядке уголовного 

дела № 10-9/2018 в отношении С. по ч. 1 ст. 2912 УК РФ  

на мониторе не было видно подсудимого, беседа с подсуди-

мым проходила без визуального контакта с ним председатель-

ствующего, защитников и государственного обвинителя2. При 

этом судья не обнаружил нарушений законодательства после 

                                                           
1 См.: Орешко В. Е. Возможности использования цифровых техноло-

гий при производстве следственных действий // Теория и практика обще-

ственного развития. 2023. № 4. С. 160–164. 
2 См. Курочкина Ю. С. Проблемы проведения судебных действий 

следственного характера с использованием видеоконференцсвязи // Вестник 

Костромского государственного университета. 2018. Т. 24. № 2. С. 307. 
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проведения проверки и принял решение продолжить рассмот-

рение дела в текущих условиях.  

На наш взгляд, для решения данных проблем необходимо: 

1) уточнить и стандартизировать понятия, связанные 

с ВКС, например, как система ВКС; 

2) на законодательном уровне закрепить технические 

стандарты проведения ВКС, такие как качество звука, изобра-

жения; 

3) обосновывать необходимость применения ВКС; 

4) установить меры ответственности в случае нарушения 

применения ВКС; 

5) в случае допроса подсудимого, потерпевшего и свиде-

теля следует определить порядок участия адвоката и перевод-

чика с целью обеспечения соблюдения прав и интересов участ-

ников судебного процесса. 

Таким образом, цифровое сопровождение следственных 

действий является неотъемлемой частью современного право-

охранительного процесса. Использование цифровых техноло-

гий позволит повысить эффективность и точность проведения 

следственных действий, обеспечит целостность и достовер-

ность доказательств, а также поможет сократить временны́е  

и материальные затраты на расследование преступлений. 
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Методика раскрытия преступлений  

в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В наше время, время технологического развития обще-

ства, преступники все чаще используют онлайн-ресурсы для 

реализации своей преступной деятельности в сфере незакон-

ного оборота наркотиков.  

Усиление преступной деятельности создает новые труд-

ности для сотрудников правоохранительных органов, специа-

лизирующихся на деятельности по контролю за оборотом 

наркотических средств:  

— деанонимизация лица (процесс собирания информации 

о пользователе с целью раскрытия его личности, контроля  

за его местоположением и действиями);  

— контроль денежных средств и криптовалют; просмотр 

блокчейн-информации (транзакции лица и хешрейт-сети);  

— контроль поставок наркотических средств на междуна-

родном уровне (построение цепочки от отправителя груза  

до ее потребителя через все звенья системы наркобизнеса), 

развития DARKNET-площадки (темная сторона интернета)  

и магазинов на ней, вход в которые реализуется через специ-

альный браузер TOR (The Onion Router), который позволяет 

анонимно просматривать интернет-сервисы, маскируя IP-адрес 

и шифруя трафик. 

Специфика раскрываемости преступлений преступлений  

в сфере незаконного оборота наркотиков (далее — СНОН)  

с применением информационно-коммуникационной сети  

                                                           
© Романенко В. С., 2024 
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«Интернет» состоит в применении совокупности приемов, ме-

тодов и средств, при помощи которых правоохранительные 

органы осуществляют деанонимизацию лиц, причастных 

к преступлениям в СНОН, в установлении их местонахождения, 

местонахождения наркотических средств и их прекурсоров, 

а также в установлении всей цепочки передвижения и легали-

зации денежных средств с целью раскрытия преступления. 

Данная методика состоит из четырех аспектов. 

1. Практический, заключается в мониторинге и анализе 

интернет-трафика; общении с соответствующим контингентом 

для добывания оперативно значимой информации; агентурной 

работе сотрудников с целью внедрения в определенную среду 

наркобизнеса; проведении ОРМ, направленных на получение 

информации и изобличении преступной деятельности.  

Здесь же затрагивается вопрос взаимодействия с подраз-

делениями МВД России: Отделом К, БСТМ, Интерполом, мо-

ниторинг торговых интернет-площадок, на которых под видом 

легальной продукции продаются наркотические средства или 

их прекурсоры: Avito, Wildberries, Telegram, «Юла», сообще-

ства «ВКонтакте»: проводятся инфильтрации в онлайн-рынки 

(метод инфильтрации понимается как вхождение под прикры-

тием в онлайн-рынки наркотиков и сбора доказательственной 

базы преступной деятельности). 

2. Теоретический, реализация аналитических инструмен-

тов в СНОН при помощи специализированных программных 

инструментов и алгоритмов путем выделения, индукции и де-

дукции соответствующей информации, которая обосабливает-

ся из общего потока для составления макет-плана операции 

по раскрытию преступления в СНОН с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Технико-программный, затрагивается тема техническо-

го и программного оснащения правоохранительных органов, 

занимающихся деятельностью по раскрытию преступлений  

в СНОН: 

— для установления IP-адреса используют сервис 

https://2ip.ru/lookup/;  
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— поиска информации по имеющемуся IP-адресу — сер-

вис https://suip.biz/;  

— проверки IMEI телефона — сервис https://www.imei. 

info/; 

— поиска информации об автотранспорте — 

https://www.vin01.ru; 

— поиска и сбора информации по номеру банковской кар-

ты — binchecker.com; bincheck.org; freebinchecker.com; bin-

list.io; binlist.net. 

— сбора и поиска информации о лицах — чат-боты соци-

альной сети Telegram, на обывательском языке называемые 

«ГЛАЗ БОГА»: @EyeOfGod; 

— установления информации по фотографии «заклад-

ки» — сервис http://regex.info/exif.cgi; 

— получения EXIF данных по ссылке на изображение — 

сервис http://www.findexif.com/; 

— поиска перечня сайтов, к логинам которых привязан 

email-адрес, — https://emailsherlock.com. 

4. Нормативный, использование действующего законода-

тельства для разграничения составов преступлений, правиль-

ной квалификации деяния, правил и порядка контроля за обо-

ротом наркотических средств и прекурсоров в РФ.  

Рассмотрим актуальный вопрос о легализации денежных 

средств и криптовалют за преступления в СНОН и отслежива-

ние их трафика от покупателя до продавца, или «Номинал».  

Процесс легализации денежных средств условно можно 

разделить на три этапа. 

1. Предварительная стадия: осуществление продажи 

наркотических средств или проведение сделки: получение де-

нег в обмен на наркотические средства (приобретение  

в DARKNET или Telegram). При получении счета на оплату 

товара можно отследить данные криптокошелька или счета  

в банке (возможен и зарубежный банк). Сотрудники право-

охранительных органов пишут мотивированный запрос в ком-

панию, осуществляющую данную транзакцию, с целью предо-

ставления данных о лице, которое выставило счет. 
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При осуществлении сделки вживую сотрудники право-

охранительных органов проводят ОРМ «Проверочная закуп-

ка» с нанесением флюоресцентного порошка и переписью ку-

пюр, за которые приобретаются наркотические средства или 

их прекурсоры.  

2. Основной процесс: инвестиции в легальные бизнесы, 

недвижимость, автотранспорт или исторические экспонаты; 

проведение финансовых транзакций через различные счета  

и компании.  

Сотруднику полиции необходимо выявить потенциально 

заинтересованный круг лиц, у которых резко увеличилось бла-

госостояние при отсутствии законного бизнеса или постоянно-

го места работы. 

3. Интеграция: «отмывание» денежных средств или их 

интеграция в локальную экономику через криптокошельки пу-

тем финансовых операций и транзакций, перевод денежных 

средств через несколько стран, чтобы спрятать цепочку выво-

да денежных средств за оплату предоставленной услуги в сфе-

ре преступлений по незаконному обороту наркотиков.  

Сотрудникам необходимо: 

— провести открытый анализ общедоступных данных 

блокчейна, изучив транзакции и адресов кошельков, чтобы 

выявить подозрительные операции Для этого необходимо ис-

пользовать специализированные инструменты анализа, про-

граммы и инструменты, которые дают возможность анализи-

ровать блокчейн-данные для выявления незаконных операций 

(они могут применять специализированные алгоритмы вычис-

ления);  

— выявить взаимодействие сотрудников правоохрани-

тельных органов с криптовалютными биржами;  

— узнать перечень «приватных» криптовалют, которые 

делают операции анонимными. 

Таким образом, сотрудникам полиции для раскрытия пре-

ступлений в СНОН, во-первых, необходимо провести каче-

ственную деанонимизацию лица, используя только надежные 

методы и способы деидентификации данных при их обработке, 
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а также предусмотрев соблюдение приватности и защиты сво-

их данных.  

Во-вторых, провести наблюдение за данным лицом, его 

денежными активами, личной жизнью, его микро- и макросре-

дой. Все это надо для отграничения его окружения (выявление 

лиц причастных к совершению преступления в составе группы 

лиц или организованной преступной группировки, лиц потен-

циально опасных, имеющих отношение к преступной деятель-

ности).  

В-третьих, уметь пользоваться программными и техниче-

скими способами блокчейна для контроля за передвижением 

денежных средств.  

В-четвертых, качественно проводить ОРМ по задержанию 

данного лица, представлению доказательственной базы, при-

общению к материалам уголовного дела для дальнейшей пере-

дачи в суд и привлечения данного лица к уголовной ответ-

ственности в соответствии с действующими НПА РФ. 
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УДК 343 

 

Е. С. Светлова, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — М. С. Кротов  
 

Оперативно-розыскное мероприятие  

«Получение компьютерной информации»:  

понятие и проблематика 

 

Современное общество можно без преувеличения назвать 

информационным. Новейшие технологии прочно вошли во все 

сферы жизни человека: сделали легче множество процессов, 

создали новые возможности для проведения досуга.  

Количество интернет-пользователей растет с невероятной 

скоростью. По данным ежегодного отчета Datareportal в РФ  

на начало 2024 года насчитывалось 130,4 миллиона пользова-

телей интернета, что составляет 90,4 % населения1. 

Помимо преимуществ, информационные технологии со-

здали ряд проблем, ведь их возможностями пользуются  

не только рядовые граждане, но и преступники для соверше-

ния противоправных деяний. Интернет позволяет им действо-

вать анонимно, облегчает поиск соучастников и позволяет 

находить жертв лиц за сотни километров от них. Однако мно-

жество следов преступных действий, которые могут стать до-

казательствами по уголовному делу, остаются в информаци-

онном пространстве и нуждаются в получении и процессуаль-

ном закреплении.  

Актуальность противодействия интернет-преступности 

подтверждается и статистикой: в 2023 году только в РФ заре-

гистрировано около 677 тыс. преступлений, совершенных  

с использованием информационно-телекоммуникационных 

                                                           
© Светлова Е. С., 2024 
1 См.: Digital 2024: основные выводы из ежегодного отчета 

Datareportal // BYYD : сайт. URL: https://www.byyd.me/ru/blog/2024/02/digi-

tal-2024-datareportal/. Дата публикации: 27.02.2024.  
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технологий либо в сфере компьютерной информации (при об-

щем количестве 1 947,2 тыс. преступлений, совершенных  

в 2023 году в РФ), что составляет 34,76 % от общего количе-

ства1. Это довольно серьезные цифры, поэтому правоохрани-

тельным органам следует уделять большое внимание интер-

нет-пространству и проведению ОРМ в нем. 

В связи с этим в 2016 году закреплено новое ОРМ «Полу-

чение компьютерной информации» (далее — ПКИ). Это опе-

ративно-техническое мероприятие, основной целью которого 

являются сбор и фиксация информации, находящейся в сети 

компьютера, в самом компьютере или на каких-либо носите-

лях для решения задач ОРД2. Чтобы понять смысл данного 

ОРМ, нужно выяснить, что понимают под компьютерной ин-

формацией.  

В Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», регламентирующем защиту информации в РФ, 

приведено лишь определение понятия «информация»3.  

В отечественном законодательстве определение понятия 

«компьютерная информация» можно найти только в первом 

примечании к ст. 272 УК РФ где оно сформулировано как 

«…сведения или данные, имеющие форму электрических сиг-

налов, вне зависимости от средств их хранения, передачи  

и обработки»4. В старых редакциях статьи это определение 

было сформулировано иначе: «…информация на машинных 

носителях, в электронно-вычислительных машинах (ЭВМ), 

системах ЭВМ или их сетях». В современном варианте редак-

                                                           
1 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Россий-

ской Федерации за январь – декабрь 2023 года // Министерство внутренних 

дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/reports/item/ 

47055751/ (дата обращения: 12.06.2024). 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции : федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31, 

ч. I, ст. 3448. 
3 СЗ РФ. 2006. № 31, ч. I, ст. 3448. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации : УК: текст с изм. и доп.  

на 29 мая 2024 г. Москва, 2017.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201078/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100043
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ции ст. 272 УК РФ определение дано через форму предостав-

ления компьютерной информации, а не посредством перечис-

ления средств ее хранения и передачи. Это более верно, ведь 

уровень информационного развития не стоит на месте, и сред-

ства обработки, хранения и передачи информации постоянно 

меняются1. 

В существующей редакции также имеются существенные 

недостатки, к примеру, неясно, что подразумевается под тер-

мином «электрические сигналы».  

Кроме того, на сегодняшний день отсутствует законода-

тельного определение понятия «компьютер». Неясно, охваты-

вает ли оно только персональные и сетевые компьютеры, сер-

веры или включает и телефоны, смартфоны, планшеты, элек-

тронные часы и т. п. 

Источников компьютерной информации существует 

огромное множество. Выделим среди них несколько основных 

групп.  

Первая группа объединяет технические объекты как ис-

точники компьютерной информации: 

 — вычислительная техника (в том числе телефоны, смарт-

фоны), в которой может содержаться та или иная важная ин-

формация о разрабатываемых лицах за счет доступа к сетевым 

ресурсам; 

— устройства, предназначенные для фиксации различных 

компьютерных данных с различных датчиков (например, GPS-

трекеры, позволяющие определить местоположение разыски-

ваемого лица, нательные датчики); 

— различные носители компьютерной информации, где 

могут быть обнаружены данные, имеющие оперативный инте-

рес для расследования (например, флешки, диски с материа-

лами экстремистского или порнографического характера, за-

прещенные в обороте);  

                                                           
1 См.: Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскное мероприятие «Получе-

ние компьютерной информации»: содержание и проблемы проведения // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические  

и юридические науки. 2017. № 22. С. 25. 
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— различные «умные вещи» (например, системы «умного 

дома», навигационные системы автотранспорта и т. д.). 

Вторую группу представляют информационные объекты 

сети «Интернет»: различные интернет-сайты, сетевые форумы, 

чаты и страницы сообществ в социальных сетях. 

Третью группу составляют разнообразные базы данных, 

которые формируются информационными системами государ-

ственных органов и коммерческих организаций (например, 

клиентские базы банков или операторов сотовой связи). 

Некоторые ученые в отдельную группу выделяют сетевые 

каналы общения, куда относят различные мессенджеры, элек-

тронную почту и иные средства голосового, текстового или 

аудио-визуального общения (Skype, Zoom и др.)1. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что хотя ПКИ 

как самостоятельное ОРМ существует достаточного долго, со-

держание данного мероприятия растолковано довольно плохо, 

а потому и на практике применяется сотрудниками крайне 

редко. Кроме того, многие ученые и сотрудники считают, что 

данное ОРМ в какой-то степени дублирует такие ОРМ, как 

ПТМ и СИТКС. Часто для решения задач ОРД необходимо 

проведение всех вышеуказанных мероприятий в совокупно-

сти, потому мы считаем необходимым объединить данные 

ОРМ в одно. Это значительно облегчит работу оперативным 

сотрудникам. 

 

 

  

                                                           
1 См.: Осипенко А. Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «по-

лучение компьютерной информации»: содержание и основы осуществле-

ния // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 3. С. 86–87. 
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УДК 343 

 

Э. Д. Свечихина, слушатель 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — 

канд. юрид. наук Р. С. Поздышев 

 

Институт реабилитации: понятие, сущность и значение  

в уголовно-процессуальном законодательстве  

Российской Федерации 

 

Проблема развития института реабилитации актуальна  

на каждом этапе развития общества.  

В статье 53 Конституции РФ человек его права и свободы 

провозглашаются высшей ценностью государства, за обеспе-

чение соблюдения и защиту которых несут ответственность 

правоохранительные органы.  

В контексте настоящей статьи именно личные права и 

свободы граждан РФ, предусмотренные Конституцией РФ, бу-

дут подвергнуты детальному исследованию.  

В заголовках, опубликованных в СМИ, должностные лица 

правоохранительных органов нередко занимают главные роли 

в сюжетах о нарушении прав и законных интересов граждан.  

В целях противодействия незаконной деятельности со-

трудников ОВД, органов следствия и иных должностных лиц, 

для восстановления нарушенных прав и законных интересов 

граждан законодатель разработал нормы, регламентирующие 

порядок восстановления указанных прав и свобод, закреплен-

ные в гл. 18 УПК РФ. 

Наличие данного института в правовом государстве явля-

ется показателем справедливого правосудия. Т. А. Алмазова1 

подчеркивает, что основой отношений, связанных с обязанно-

                                                           
© Свечихина Э. Д., 2024 
1 См.: Алмазова Т. А. Возмещение ущерба, причиненного незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2001.  
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стью государства возместить ущерб невиновному лицу, явля-

ется институт реабилитации, укорененный как фактически, так 

и юридически в уголовном процессе 

Важно отметить, что компенсация ущерба для лиц, про-

шедших реабилитацию, тесно связана с целями уголовного 

процесса, и процесс возмещения является частью этого про-

цесса, закрепленной в законе об уголовном процессе.  

Рассуждая над понятием «институт реабилитации»,  

мы считаем необходимым рассмотреть точку зрения К. Ф. Гу-

ценко, который считает, что реабилитация — это регламенти-

рованное законом восстановление доброго имени лица, неза-

конно привлеченного к уголовной ответственности, а также 

его нарушенных прав и законных интересов.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что под институтом реабилитации понимается установление  

в процессе судебного разбирательства факта невиновности ли-

ца в совершении инкриминируемого ему деяния и признания 

за ним права на реабилитацию. 

Необходимо говорить о том, что отношения, возникающие 

в процессе восстановления прав и законных интересов граж-

дан, которые были нарушены вследствие принятия незакон-

ного и (или) необоснованного решения уполномоченными  

лицами, регулируются различными отраслями права, такими 

как ГК РФ, Бюджетным кодексом РФ, Жилищным кодексом 

РФ и иными. 

Анализируя положения о значении института реабилита-

ции, следует отметить ориентирование не только на восста-

новление социальной справедливости, но и на защиту прав  

и законных интересов лица, в отношении которого проводится 

уголовное преследование, либо лица, в отношении которого 

незаконно применены меры принуждения. 

М. В. Максименко говорит о том, что значение института 

реабилитации заключается в наличии правовосстановительной 

и компенсирующей функций. По его мнению, реабилитация 

выполняет правовосстановительную функцию, если возможно 

восстановление положения, существовавшего до нарушения 
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прав, и компенсационную функцию, когда утраченные блага 

не подлежат восстановлению, а могут лишь быть компенсиро-

ваны материально1.  

Институт реабилитации выступает гарантом законности 

принимаемых решений, вселяя в участников уголовного судо-

производства уверенность в защищенности от незаконного 

вынесения окончательного решения, то есть приговора. 

Резюмируя вышеизложенное, выделим основную задачу 

института реабилитации, которая заключается в том, что  

он является механизмом восстановления прав и законных ин-

тересов гражданина, которые были нарушены посредством 

применения к последнему принятия незаконного и необосно-

ванного решения, придания ему статуса подозреваемого или 

обвиняемого в преступлении. 

Институт реабилитации является неотъемлемой частью 

правового государства, который развивается совместно с эта-

пами развития общества. Институт реабилитации — гарант 

восстановления нарушенных прав после вынесения незакон-

ных и необоснованных решений в отношении отдельных гра-

ждан. 

Таким образом, реабилитация в уголовном судопроизвод-

стве представляет собой многогранное явление, под которым 

следует понимать юридически значимое решение, на основа-

нии которого прекращается уголовное преследование в отно-

шении определенного человека. Она может трактоваться как 

процедура восстановления незаконно нарушенных прав и сво-

бод гражданина. В связи с положительными тенденциями 

практического применения института реабилитации необхо-

димо периодично вносить изменения в законодательство в це-

лях ее соответствия объективной действительности. 

  

                                                           
1 См.: Максименко М. В. Реабилитация в суде первой инстанции : авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2006.  
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Читинского суворовского  

военного училища МВД России. 
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Опасность и сложность борьбы с оборотом наркотиков 

в сети «Интернет» 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 июля  

2021 года № 400 «О стратегии национальной безопасности 

РФ»1 преступность, связанная с производственной базой  

и распространением наркотических средств, признается одним 

из источников угроз государству. 

Бурное развитие технологий и их активное внедрение  

в жизнь общества генерируют ситуацию, при которой граж-

дане получают удобные и повсеместно распространенные 

средства коммуникации и мгновенный доступ к различным 

услугам и продукции.  

В рамках обозначенной ситуации борьба с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных средств требует серь-

езного вмешательства государственной машины во взаимодей-

ствие граждан с системой интернет-общения.  

Последняя система может обеспечить гражданам доступ  

к распространению и получению незаконных веществ для 

огромного количества граждан, ранее не связанных с преступ-

ным миром. 

Представляется нужным отметить, что в соответствии  

с п. «б» ч. 2, а также п. «а» ч. 4 ст. 2281 УК РФ группа лиц, 

осуществляющая сбыт наркотических веществ с использова-

ние сети «Интернет», должна квалифицироваться как совер-

                                                           
© Севастьенок Д. А., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения: 23.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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шившая особо тяжкое преступление1. Противодействие орга-

нов власти подобным акциям осложнено фактом бесконтакт-

ного общения участников рассматриваемого незаконного  

«бизнеса».  

Изменение условий сбыта приводит к эволюции ОРМ  

в рамках борьбы с рассматриваемым видом преступности. При 

этом показатели раскрываемости могут даже вырасти, что  

не приведет к ликвидации цепочек поставок, поскольку в поле 

зрения сотрудников будут находиться только рядовые испол-

нители, которые непосредственно взаимодействуют с веще-

ством, а организаторы будут защищены новыми техноло-

гиями. 

Большинство пользователей сети «Интернет» используют 

мессенджеры и социальные сети общего распространения, та-

кие как Viber, Telegram, VK, WhatsApp, но никто не гаранти-

рует, что общение организаторов не происходит в малорас-

пространенных мессенджерах. Кроме того, сами мессенджеры 

используют алгоритмы защиты информации и способствуют 

утаиванию от государства ценных для расследования данных.  

Развитие удаленной работы после пандемии ковида при-

вело к резкому росту значимости услуг программирования.  

В рамках последнего обстоятельства нельзя исключать веро-

ятность наличия у организаторов наркобизнеса и собственных 

мессенджеров, предназначенных для узкого круга лиц. Все эти 

обстоятельства исключают возможность выхода напрямую  

на руководителей подобных групп. 

Подобная ситуация зачастую складывается и с распро-

странением наркотических средств через сайты. Масштабы 

реализации «продукции» и количество подобных ресурсов  

в сети не позволяют системе правоохранительных органов 

своевременно реагировать на преступную деятельность. Толь-

ко за 2016 год сотрудниками МВД России было выявлено око-

ло 9,5 тыс. интернет-ресурсов, задействованных в распростра-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон  

от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Москва, 2016.  
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нении запрещенных в РФ веществ, о чем докладывал началь-

ник Главного управления по контролю за оборотом наркоти-

ков А. И. Храпов1. 

Серьезную сложность представляет география распро-

странения наркотических средств. Наличие сети «Интернет» 

позволяет не зависеть организаторам от привязки к местности, 

что приводит к возможности их реальной геолокации в других 

государствах. Последнее обстоятельство ставит под сомнение 

их быстрое выявление и саму возможность задержания. Таким 

образом, эффективное противодействие распространению нар-

котиков теперь стало связано с необходимостью кооперации 

с другими государствами. 

В поле нашего внимания попало Руководство для прави-

тельств по предупреждению незаконной торговли через Ин-

тернет веществами, находящимися под международным кон-

тролем Международного комитета по контролю над наркоти-

ками, в п. 16 которого определена рекомендация государствам 

собрать полную информацию по работе преступных организа-

ций и лиц, связанных с наркобизнесом, на своей территории. 

Кроме того, рекомендательный характер имеет и задача созда-

ния групп для борьбы с киберпреступностью, связанной с неза-

конным боротом наркотических средств2. 

Предполагается, что персонализация доступа к ресурсам 

сети «Интернет», создание щита от воздействия иностранных 

пользователей на российский сегмент всемирной паутины 

будут способствовать повышению эффективности борьбы 

с незаконным оборотом наркосодержащих и психотропных 

веществ, однако на данным момент в РФ не произведена  

даже персонализация доступа к мобильной связи: продажа 

                                                           
1 Пресс-конференция руководителя ГУНК МВД России 27.09.2016 года // 

ИЗВЕСТИЯ iz : сайт. URL: http://izvestia.ru/news/634748#ixzz4MxdYk5an 

Дата публикации: 27.09.2016. 
2 См.: Руководство для правительств по предупреждению незаконной 

торговли через Интернет веществами, находящимися под международным 

контролем / МККН ООН. 2009. URL: http://ifap.ru/library/book415.pdf (дата 

обращения: 15.01.2024). 
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сим-карт происходит массово и не всегда с соблюдением всех 

протоколов идентификации личности. 

Международное сотрудничество в условиях тяжелой ми-

ровой внешнеполитической ситуации не позволяет налаживать 

эффективное взаимодействие ОВД в долгосрочной перспекти-

ве. Кроме того, опасностью является и растущий недоком-

плект личного состава в ОВД РФ, а также необходимость 

внедрения новейших технологий, искусственного интеллекта  

в рамках борьбы с наркоперступностью, что в настоящий мо-

мент еще не реализовано. 
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Особенности производства судебных экспертиз  

по уголовным делам о занятии высшего положения 

в преступной иерархии 

 

На сегодняшний день чрезвычайно важным является при-

влечение к уголовной ответственности лидеров криминально-

го мира, осуществляющих организацию и руководство дея-

тельностью преступных сообществ (преступных организаций).  

Одной из основных проблем привлечения лица к уголов-

ной ответственности по ч. 4 ст. 210 или ст. 2101 УК РФ являет-

ся установление субъекта данного преступления.  

Данная дилемма возникает в виду не урегулированных  

на законодательном уровне вопросов, касающихся толкования 

таких категорий, как «высшее положение» и «преступная 

иерархия», а также непонятна сама диспозиция данных статей, 

которая не называет нам признаков, по которым необходимо 

квалифицировать специальный субъект1. Этот вопрос подни-

мают В. Р. Семенов и Н. С. Гришин. Говоря о преступной 

иерархии, они приводят два конкретных примера:  

1) тюремная иерархия, сложившаяся в местах лишения 

свободы; 

2) должностная лестница, выстроенная в организациях, 

имеющих статус юридического лица2.  

                                                           
© Середюк В. В. 2024 
1 См.: Новиков В. А. Занятие лицом высшего положения в преступной 

иерархии: уголовно-правовой аспект // Правовое государство: теория и 

практика. 2021. № 3 (65). С. 111. 
2 См.: Семенов В. Р., Гришин Н. С. Лицо, занимающее высшее положе-

ние в преступной иерархии, как субъект преступления, предусмотренного 

статьей 210.1 УК РФ // Закон и право. 2019. № 8. С. 76  
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Первый пример достаточно давно известен криминологам. 

В соответствии с ним к лицам, занимающим высшее положе-

ние в преступной иерархии, стоит относить смотрящих, поло-

женцев и воров в законе. Дополняя рассматриваемую точку 

зрения, стоит лишь сказать, что данная система подчинения 

существует не только в исправительных учреждениях, но и на 

свободе.  

Второй пример достаточно интересен и удобен, так как 

при использовании его сотрудникам правоохранительных ор-

ганов на основании устава юридического лица можно будет 

установить, кто занимает в нем высшее положение.  

На сегодняшний день в судебной практике имеют место 

лишь факты привлечения лиц к уголовной ответственности  

по первому примеру. 

Чтобы не отрываться от реалий правоприменительной  

деятельности, обратимся к исследованиям И. А. Ретюнских  

и О. С. Колосович. В своих исследованиях юристы-практики 

поднимают вопрос об использовании судебной экспертизы  

в рамках уголовного дела в целях установления подозреваемо-

го (обвиняемого) в качестве лица, занимающего высшее поло-

жение в преступной иерархии.  

Предметами судебной экспертизы являются татуировки, 

прогоны1. 

Татуировки несут в себе огромный спектр информации об 

их владельце, например:  

— сколько сроков он отбывал в исправительном учреж-

дении;  

— как относится к администрации колонии; 

— какие преступления он совершал;  

— самое важное для нашего исследования — какое место 

он занимает в криминальной иерархии по отношению к дру-

гим членам преступного сообщества.  

                                                           
1 См.: Ретюнских И. А., Колосович О. С. Особенности производства 

некоторых следственных действий при расследовании преступлений, 

предусмотренных ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // 

Вестник Волгоградской академии МВД России. 2021. № 3 (58). С. 176–179.  
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В данном случае уместно проводить лингвистическую 

экспертизу, которая даст возможность исследовать текст  

в целях решения вопроса смыслового понимания. Такую экс-

пертизу будет осуществлять специалист, являющийся ученым-

юристом научно-исследовательского учреждения правоохра-

нительных органов, сведущий в вопросах расшифровки кри-

минальной пиктографии (рис. 1).  
 

 а)           б)              в)  

Рис. 1. Пикторгафии: а) «Роза ветров»; б) «Православный 

крест»; в) «Перстень в виде ромба» 

1. «Роза ветров» (рис. 1, а) накалывается на ключицах или 

коленях, обозначает «преступник, который никогда не призна-

ет закон и государственную власть», лицо, обладающее дан-

ной татуировкой, является вором в законе. 

2. «Православный крест» (рис. 1, б) накалывается на гру-

ди, имеет значение «преступник, несущий ответственность за 

обывателей колонии или преступников, вверенных ему в под-

чинение», лицо, носящее такую наколку, является смотрящим 

или положенцом. 

3. Перстень в виде ромба, разделенного двумя черными  

и белыми треугольниками (1, в) накалывается на пальце, явля-

ется аббревиатурой «умру за воровское», лицо, имеющее дан-

ную татуировку, является вором в законе. 

Данный список не является исчерпывающим. Не стоит за-

бывать, что некоторые татуировки не подтверждают, что их 

носитель относится к лицам, занимающим высшее положение 

в преступной иерархии, а лишь подтверждают его принадлеж-
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ность к преступному сообществу и криминальной субкульту-

ре, указывают на определенные жизненные постулаты, кото-

рых придерживаются представители теневого мира, тяжесть 

совершенных им общественно опасных деяний, количество 

судимостей, отношение к сотрудникам правоохранительных 

органов1.  

Существуют пиктограммы, которые накалываются на ли-

дерах преступного мира насильно в целях обозначения утраты 

ими криминального титула, так называемый процесс «раско-

ронация». Некоторым осужденным за насильственные пре-

ступления или предателям «воровкой идеи» могут быть нане-

сены аналогичные татуировки, обозначающие низшую касту, 

презираемую в криминальном обществе2.  

Следующим важным предметом экспертной деятельности, 

помогающим установить лицо, занимающее высшее поло-

жение в преступной иерархии, является прогон (рис. 2). Про-

гон — это бумажная рукописная записка, передающаяся в ме-

стах лишения свободы или на воле между преступными авто-

ритетами и содержащая определенную информацию.  

 

Рис. 2. Прогон 

                                                           
1 См.: Грачев М. Проблемы изучения пиктографического криминаль-

ного письма экспертами-лингвистами // Юрислингвистика. 2021. № 20 (31). 

С. 11–12.  
2 См.: Грачев М. К вопросу о построении методики установления при-

надлежности лица к высшей уголовной иерархии по пиктографическому 

криминальному письму // Юрислингвистика. 2021. № 21 (32). С. 28–29. 
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В данных посланиях может быть передана информация  

о вновь прибывших в исправительное учреждение ворах или 

гражданах, впервые отбывающих наказание, имена и прозви-

ща арестантов, являющихся смотрящими за определенными 

камерами или зоной. Его содержание также может носить ха-

рактер учебного предписания, «воровской уклад», с помощью 

которого обывателям колонии дают возможность ознакомиться 

с преступными традициями и понятиями воровского мира1.  

Прогоны составляют воры в законе, а также положенцы  

и смотрящие. 

Извлечь доказательство, которое в дальнейшем будет 

приобщено к материалам уголовного дела, можно, проведя 

почерковедческую экспертизу, с помощью которой получится 

исследовать почерк и подпись, и таким образом, появляется 

возможность установить того субъекта, который составил 

данный прогон.  

Чтобы подтвердить нашу точку зрения, приведем пример 

из судебной практики. Так, в Вологодском областном суде 

вынесен приговор от 2 декабря 2021 года по делу 

№ 35OS0000-01-2020-000581-92, в котором суд установил, что 

гражданин А.В.А., являясь смотрящим за исправительным 

учреждением, осуществлял пополнение общака денежными 

средствами за счет заключенных, а также занимался распро-

странением среди них воровского уклада который отправлялся 

по камерам. Данный уклад содержал в себе правила пребыва-

ния в колонии, воровские понятия, порядок подчинения и тю-

ремную субкультуру2. Упомянутый в деле воровской уклад по-

ложен в уголовное дело в качестве доказательства по ст. 2101 

УК РФ.  

                                                           
1 См.: Васильев Д. В., Ласкин А. А. Занятие высшего положения в пре-

ступной иерархии: особенности доказывания по ст. 210.1 УК РФ // Гумани-

тарное пространство. 2024. № 2. С. 190.  
2 Приговор Вологодского областного суда от 2 декабря 2021 г. 

№ 35OS0000-01-2020-000581-92 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 

URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-vologodskii-oblastnoi-sud-volo-

godskaia-oblast/ (дата обращения: 06.06.2024). 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-vologodskii-oblastnoi-sud-volo%1fgod
https://sudact.ru/regular/court/reshenya-vologodskii-oblastnoi-sud-volo%1fgod
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В заключение подчеркнем необходимость использования 

судебной экспертизы при формировании доказательной базы 

в уголовных делах, связанных с занятием высшего положения 

в преступной иерархии. Данные материалы могут быть исполь-

зованы учеными-юристами для дальнейшего более глубокого 

исследования феномена преступной иерархии или сотрудни-

ками-экспертами, формирующими доказательства с помощью 

экспертизы криминальной пиктографии и письменности.  
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УДК 343:14 

  

Ю. Д. Серова, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — 

канд. юрид. наук, доцент Ю. В. Царева 

 

Процессуальный порядок использования 

в качестве доказательств иных документов 

 

Исследование нами в отдельных случаях конкретного ис-

точника доказательств — иного документа, неслучайно. Это 

объясняется отсутствием его конкретизации (детализации)  

в действующем законодательстве и нашим намерением опре-

делить (найти) конкретные формы его выражения. 

В части 2 статьи 84 УК РФ законодатель закрепил, что 

к иным документам могут относиться материалы фото- и кино-

съемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, 

полученные в порядке, установленном ч. 2 ст. 86 УПК РФ. 

Ключевым положением, на наш взгляд, является норма ч. 1 

настоящей статьи, согласно которой иной документ будет вы-

ступать доказательством по уголовному делу, или изложенные 

в нем данные имеют значение для установления времени из 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 

Нами было изучено 18 уголовных дел, представленных 

профильной кафедрой образовательной организации, которые 

являются полными аналогами уголовных дел, находящихся  

с 2020 по 2022 год в производстве следственных подразделений 

ОВД районного звена города Нижнего Новгорода. Перечень 

макетов занимают уголовные дела.  

В результате проведенного анализа мы пришли к выводу, 

что в качестве иных документов следует рассматривать: 

1) объяснение лица, которое впоследствии не представля-

лось возможным допросить; 

                                                           
© Серова Ю. Д., 2024 
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2) материалы, полученные в результате ОРД; 

3) заявление пострадавшего (заявителя) с просьбой при-

влечь лицо к установленной законом ответственности; 

4) ответы на запросы, направляемые следователем (дозна-

вателем, органом дознания) в рамках иного процессуального 

действия — истребование документов. 

1. Объяснение лица, которое впоследствии не представля-

лось возможным допросить. В каком случае он будет являться 

иным документом? Следователь проводит процессуальные 

действия: получение объяснений в первой стадии уголовного 

судопроизводства, а впоследствии это лицо допрашивают, по-

лучая в качестве доказательства его показания.  

Как быть с предоставленной им в ходе обвинения информа-

ции, если впоследствии его допросить не получилось (к примеру, 

лицо скоропостижно скончалось)? Мы полагаем, что объяснение 

такого лица следует рассматривать как доказательство по при-

знаку «Иной документ» (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Это следует 

из материалов уголовного дела (макет) № 12101220021000218. 

Оно подлежит включению в обвинительное заключение или 

обвинительный акт. 

2. Материалы, полученные в результате ОРД. Их появле-

ние в материалах уголовного дела определяет Инструкция  

о порядке представления результатов ОРД и органу дознания, 

следователю и в суд (далее — Инструкция)1. В Инструкции 

представлена таблица, в которой указаны виды документов, 

которые могут быть сформированы на основании предоста-

вленных материалов. Они предоставляются следователю на 

                                                           
1 Приложение к приказу МВД России, Министерства обороны РФ, 

ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной 

службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения 

наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/ 

1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следова-

телю или в суд» // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.con-

sultant.ru/document/cons_doc_LAW_155629/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1dd

afdaddf518/ (дата обращения: 06.06.2024). 
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основании постановления о рассекречивании результатов ОРД  

и постановлении об их предоставлении в компетентный орган.  

В качестве иных документов материалы ОРД рассмотрены 

и включены в обвинительное заключение в шести из изучен-

ных уголовных дел:  

1) № 11901360002000087;  

2) № 3334444;  

3) № 1001890018034; 

4) № 777; 

5) № 1612200030062008;  

6) № 1111. 

3. Заявление пострадавшего (заявителя) с просьбой при-

влечь лицо к установленной законом ответственности. Отме-

тим свободную форму написания данного документа. Лицо, 

пришедшее в отдел, необязано придерживаться при написании 

заявления какой-либо строгой формы. Будучи предупреж-

денным об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, оно 

обращается к начальнику органа дознания (начальнику поли-

ции или его заместителю) с просьбой привлечь к уголовной 

ответственности конкретное либо пока не установленное след-

ствием (дознанием) лицо. Данный информационный повод яв-

ляется первичным, первоочередным, потому как именно из 

него компетентные органы впервые получают информацию  

о преступлении, его факте, его событии, а значит, данный до-

кумент призван в том числе установить одно из главных об-

стоятельств, подлежащих доказыванию, — событие преступ-

ления.  

Аналогично происходит с явкой с повинной. Ее главным 

признаком и обязательным критерием должно быть условие, 

что именно из явки с повинной правоохранительным органам 

впервые становится известно о совершении конкретного пре-

ступления определенным лицом.  

Заявление признано иным документом в восьми изучен-

ных нами уголовных делах:  

1) № 1220122007101940;  

2) № 1220122009500444;  
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3) № 1190163004001309;  

4) № 12101220250004;  

5) № 12101220014522144;  

6) № 12101220021000218; 

7) № 12101220001000135;  

8) № 121026800000001.  

Явка с повинной нашла отражение в двух проанализиро-

ванных уголовных делах:  

1) № 1210985120056; 

2) № 1111111111111. 

4. Ответы на запросы, направляемые следователем (дозна-

вателем, органом дознания) в рамках иного процессуального 

действия — истребование документов. На основании ч. 4 

ст. 21 УПК РФ сотрудники ОВД могут запросить из других 

организаций сведения, имеющие значение для уголовного де-

ла, в котором содержится нужная информация.  

Приведем пример: в 2019 году в производстве СУ УМВД 

России по г. Нижнему Новгороду находилось уголовное дело, 

возбужденное в отношении генерального директора ООО «И» 

Б.В.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 159 УК РФ, по факту незаконного возмещения из бюджета 

налога на добавленную стоимость (далее — НДС). Основанием 

для возмещения налога послужила счет-фактура, свидетель-

ствующая о приобретении у некой фирмы дорогостоящего обо-

рудования зарубежного производства, в результате чего у поку-

пателя, то есть у ООО «И», возникло право на возмещение 

уплаченных процентов НДС в размере около 900 тыс. рублей.  

В результате направления следователем запроса в Феде-

ральную таможенную службу РФ (далее – ФТС РФ) установ-

лено, что фигурировавшее в документах о сделке крупногаба-

ритное оборудование на территорию РФ не ввозилось ни 

в 2019 году, ни до этого (с момента его выпуска). Таким обра-

зом были установлены фиктивность совершенной сделки, 

а фактически, отсутствие у генерального директора ООО 

Б.В.В. права на возмещение из бюджета НДС. Ответ на запрос 

из ФТС РФ был значимым, имел важнейшее значение доказа-
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тельством и в обвинительном заключении фигурировал как 

иной документ. 

В ходе проведенного нами анализа и по итогам изучения 

материалов уголовных дел (макетов) мы предложили четыре 

основные формы выражения иных документов в уголовном 

деле: три из них — процессуальные, и один (результаты ОРД) 

не процессуальный, так как регламентируется не УПК РФ,  

а иным НПА. 

Формы выражения иных документов как доказательств, 

предложенных нами по результатам изучения правопримени-

тельной практики (18 уголовных дел), мы рекомендуем ис-

пользовать уполномоченными государственными органами  

и должностными лицами, осуществляющие предварительное 

следствие и дознание по уголовным делам. 
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УДК 347 

 

Е. А. Скрябина, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — 

канд юрид. наук, доцент А. В. Шухарева 

 

Кабальные сделки: вопросы теории и практики 

 

Гражданское законодательство косвенно закрепляет при-

знаки кабальных сделок, по сути, не давая формального опре-

деления данной категории.  

К этим признакам относятся следующие: 

— лицо, совершающее сделку, осознает, что ее условия 

являются для него невыгодными; 

— лицо вынуждено совершить кабальную сделку вслед-

ствие стечения тяжелых обстоятельств; 

— невыгодные условия сделки могут касаться как самого 

лица, совершающего сделку, так и его близких; 

— другая сторона сделки при ее заключении осознает тя-

желые обстоятельства первой стороны и пользуется ими; 

— лицо, согласившееся совершить сделку, принимая невы-

годные для него условия, не располагает возможностями  

и временем для поиска иного контрагента и заключения сдел-

ки на более выгодных для себя условиях. 

ГК РФ кабальная сделка признается оспоримой. Для анну-

лирования сделки потерпевшей стороне необходимо путем 

предоставления доказательств доказать суду, что условия 

сделки действительно являются кабальными и что на момент 

совершения сделки данное лицо находилось в тяжелом поло-

жении, которое вынудило его совершить сделку, и которыми 

другая сторона воспользовалась.  

Если проанализировать обширную судебную практику по 

данному вопросу, можно увидеть, что суды зачастую не при-

знают совершенные сторонами сделки кабальными в силу раз-

личных обстоятельств и не аннулируют их. В доказательство 
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этого рассмотрим несколько судебных решений по данному 

вопросу. 

В постановлении Арбитражного суда Северно-Западного 

округа от 14 сентября 2015 года № Ф07-6576/15 по делу 

№ А13-11190/2014 суд указывает на то, что к тяжелым обстоя-

тельствам, которые являются основанием для признания сдел-

ки кабальной, не относятся предпринимательские риски1. Ис-

тец полагал, что сделка совершена вследствие стечения тяже-

лых обстоятельств, а другая сторона сделки сознательно ис-

пользовала эти обстоятельства. Об осведомленности контр-

агента о тяжелой ситуации ООО «Р» свидетельствуют упоми-

нание процедуры банкротства в договоре аренды, публикации 

в открытых источниках, таких как картотека арбитражных дел 

и Единый государственный реестр сведений о банкротстве; 

ООО «Р» находилось в долговой зависимости и процедуре 

внешнего управления. Истец понимал, к каким последствиям 

приведут эти действия, но вынужден был заключить данный 

договор. Уже после заключения договора аренды истец неод-

нократно пытался разрешить сложившиеся кабальные условия 

переговорным путем. Суд отметил, что истец, являясь соб-

ственником недвижимого имущества, осуществляя предпри-

нимательскую деятельность на свой страх и риск, согласовал  

с ответчиком условия договора аренды2.  

В следующем случае при рассмотрении вопроса о призна-

нии сделки кабальной суд указал, что условия ее заключения 

должны быть крайне невыгодными, а кабальность самой сдел-

ки должна быть очевидной.  

П. обратился в Выборгский районный суд г. Санкт- 

Петербурга с иском к С., в котором просил взыскать с ответчика 

задолженность по договору займа, проценты за пользование 

                                                           
1 СПС «КонсультанПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 16.06.2024). 
2 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  

от 18 апреля 2019 г. по делу № А60-50687/2018 // Судебные и нормативные 

акты РФ : сайт. URL: https:// sudact.ru/arbitral/doc/lzrqyjrKxcl8/ (дата обра-

щения: 16.05.2024). 
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заемными средствами по договору займа, расходы за уплату 

государственной пошлины и расходы на оплату юридических 

услуг. Между сторонами был заключен договор займа, под-

крепленный договором залога, но обязательство по возврату 

долга ответчиком не было исполнено. Ответчик С. в ходе рас-

смотрения дело обратилась со встречным иском о признании 

недействительными данных договоров в силу их ничтожности. 

Основанием для этого она указала, что условия сделки явля-

ются кабальными, заемщик ввел ее в заблуждение и не предо-

ставил информацию о природе сделки, размеров процентов и 

неустойки. В удовлетворении иска С. к П. судом было отказа-

но, так как в соответствии с п. 1 ст. 179 ГК РФ для признания 

сделки кабальной необходимы два условия, а именно: заклю-

чение сделки на крайне невыгодных условиях; наличие дей-

ствий другой стороны, свидетельствующих о том, что та вос-

пользовалась тяжелыми обстоятельствами, в которых находи-

лась первая сторона, в силу своей осведомленности. Судом 

было установлено, что материалы дела не содержат признаков 

кабальности сделки. Кроме того, предполагаемая кабальность 

договоров должна была стать известной С. в момент их заклю-

чения, но срок исковой давности для оспаривания данной 

сделки по основаниям, изложенным в ст. 179 ГК РФ, истек. 

Учитывая все установленные факты, суд определил: оставить 

иск С. к П. без удовлетворения1.  

В данном случае при рассмотрении вопроса о признании 

сделки кабальной суд не только учитывал обстоятельства дела, 

а также наличие условий кабальности в заключенных между 

сторонами договорах, но и срок исковой давности, так как 

условия кабальности в заключаемом договоре должны стать 

известными лицу в момент его заключения. 

Следующим примером отказа суда в признании сделки 

кабальной является решение Падунского районного суда  

                                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским  

делам Санкт-Петербургского городского суда от 13 декабря 2018 г.  

№ 33-25678/2018 // СПС «Гарант» : сайт. URL: // https://base.garant.ru/ 

307554465/ (дата обращения: 16.05.2024). 
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города Братска. Истец обратился в суд с исковым заявлением 

к ответчику, в котором просил признать заключенный между 

ними договор займа кабальной сделкой. В доказательство сво-

их требований он указал, что пошел на заключение сделки, 

находясь в безвыходном положении, вызванным большими 

расходами на лечение больной мамы. Истец обратил внимание 

суда на то, что при подписании договора он находился 

в состоянии стресса, поэтому не читал его.  

При рассмотрении искового заявления суд установил, что 

истец подписал договор собственноручно и при заключении 

договора действовал в своих интересах. Контрагентом истца 

была предоставлена полная информация о предоставленных 

ему услугах в рамках договора займа, включая условия его по-

лучения, сумму, условия возврата и проценты. Доказательства 

вынужденности заключения договора истцом предоставлены 

не были, а также ответчиком указано, что сторонами достиг-

нуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Обстоятельств, которые определяют сделку как кабальную, 

указанных в ст. 179 ГК РФ, в материалах дела не усматривается. 

Также ответчиком было заявлено о пропуске истцом срока ис-

ковой давности. Оценивая все представленные доказательства 

в совокупности, суд постановил, что исковые требования  

о признании договора кабальным удовлетворению не под-

лежат1. 

В другом деле индивидуальный предприниматель обрати-

лась в арбитражный суд с исковым заявлением к другому ин-

дивидуальному предпринимателю о признании недействи-

тельным договора купли-продажи оборудования. Как следует 

из материалов дела и установлено судом, между продавцом  

и покупателем заключен договор, по условиям которого про-

давец передал, а покупатель принял имущество. Ссылаясь  

на то, что предоставил недостоверные заверения об отсутствии 

                                                           
1 Решение Падунского районного суда г. Братска Иркутской области от 

21 января 2020 г. № 2-197/2020 по делу № 2-197-2020 // Судебные и норма-

тивные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/OwShHISwOVbj/ 

(дата обращения: 16.05.2024). 



549 

необходимости в получении медицинской лицензии и меди-

цинского образования для оказания услуг с использованием 

приобретенного по договору бизнеса, а также на присвоение 

денежных средств за услуги, оказанные после исполнения до-

говора, первый предприниматель обратилась к контрагенту с 

претензией о расторжении договора и возмещении убытков. 

На основании п. 2 ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влия-

нием обмана, может быть признана судом недействительной 

по иску потерпевшего.  

В рассматриваемом случае суд не усмотрел оснований для 

признания договора недействительной сделкой, как совершен-

ной под влиянием обмана или существенного заблуждения.  

Наличие заблуждения относительно природы сделки  

на стороне истца обоснованно отвергнуто судом, поскольку 

истец не указал на имущество, имущественные или неимуще-

ственные права, которые, по его мнению, должны были вхо-

дить в предмет договора, но не вошли в него в связи с ошиб-

кой в правовой природе заключенного договора.  

Заблуждение истца относительно обстоятельств, имею-

щих существенное значение для заключения истцом договора, 

а равно обман ответчиком истца о таких обстоятельствах,  

в том числе путем умолчания о них, также не выявлено судом. 

Учитывая все факты, суд пришел к решению: исковое заявле-

ние оставить без удовлетворения1.  

Данное решение суда отказать в удовлетворении иска сле-

дует из того, что продавцом предоставлена достоверная ин-

формация о предмете договора и его условиях. Между сторо-

нами достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора, а также в действиях продавца не усматривалось мо-

тива обмануть покупателя либо воспользоваться его тяжелым 

положением. Следовательно, истец не мог требовать признать 

договор кабальным, ссылаясь на ст. 179 ГК РФ. 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа  

от 29 ноября 2023 г. по делу № А21-1412/2023 // Судебные и нормативные 

акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/1gDfB2BdHyoR/ (дата об-

ращения: 16.05.2024). 
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Проанализировав судебную практику, касающуюся при-

менения судами ст. 179 ГК РФ, можно сделать вывод о том, 

что при рассмотрении дел суды учитывают все возможные об-

стоятельства и факторы, указывающие на кабальность сделок.  

Факт кабальности должен быть очевиден, и при подаче 

искового заявления не должны быть нарушены сроки исковой 

давности.  

Отсутствие единообразия в толковании судами признаков 

кабальной сделки приводит к отсутствию положительных ре-

шений в большинстве рассматриваемых дел.  

Для грамотного применения ст. 179 ГК РФ следует закре-

пить перечень тяжелых обстоятельств, вынуждающих лицо 

совершить сделку, а также указывающих на безвыходное по-

ложение данного лица. 
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УДК 343:004 

 

О. А. Соловьева, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — М. С. Кротов 

  

Технические средства защиты информации,  

применяемые в процессе информационных войн  

и информационного противоборства 

 

Вопросы, касающиеся проблем информационной войны  

и информационного противоборства, сейчас как никогда яв-

ляются актуальными. В процессе развития государства чело-

вечество начинает осознавать значимость и необходимость 

получения новой информации и ее непосредственной защиты. 

Благодаря развитию коммуникационных сетей информацион-

ное воздействие, происходящее в обществе на противобор-

ствующую сторону, совершенствуется, затрагивая политиче-

ские, экономические и другие стороны национальной безопас-

ности РФ.  

К вопросу об информационных войнах и информацион-

ных противоборствах при решении каких-либо проблем все 

чаще стали обращаться противоборствующие стороны. 

Современное состояние общества и государства предпола-

гает планомерное развитие информационных сфер жизнедея-

тельности человека, что способствует формированию глобаль-

ной информационной структуры, необходимой в том числе 

для регулирования каких-либо вопросов в различных сферах 

деятельности человека. Информационная сфера может слу-

жить не только фактором получения ранее неизвестной ин-

формации, но и поводом для нарушения политической, эконо-

мической и социальной сфер РФ. 

В настоящее время информация, к сожалению, является 

не только способом выстраивания различного рода коммуни-

                                                           
© Соловьева О. А., 2024 
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кативных связей и служит методом познания окружающего 

мира, но и мощнейшим оружием управления людьми, захвата 

человеческого сознания.  

Отметим, что информационная безопасность РФ на дан-

ный момент представляет собой совокупность мер, направлен-

ных на создание благоприятных условий, обеспечивающих 

защиту национальных интересов РФ в информационной сфере, 

интересов личности, общества и государства. 

В настоящий момент многие ученые склоняются к еди-

ному пониманию словосочетаний «информационная война»  

и «информационное противоборство» с учетом внутреннего 

состояния каждого из вышеупомянутых терминов. В частно-

сти, информационная война, как и информационное противо-

борство, характеризуются применением таких действий, кото-

рые могут служить поводом к ослаблению или полному уни-

чтожению противоборствующей стороны. При этом использу-

ется информационные ресурс1.  

Все это требует разработки единого подхода к организа-

ции технической защиты, в особенности сведений, носящих 

конфиденциальный характер, от возможной утечки по техни-

ческим каналам. 

В этом плане принятая в РФ доктрина информационной 

безопасности регулирует некоторые вопросы, касающиеся ин-

формационных войн и информационного противоборства 

(например, показывает, что в РФ одним из базовых источни-

ков внешней ее угрозы является разработка противоборствую-

щими государствами концепций информационных войн). Дан-

ные концепции предусматривают серьезное информационное 

воздействие на информационные сферы с целью нарушения их 

нормального функционирования. 

Ведение и использование информационных войн и ин-

формационного противоборства подразумевают согласован-

ную деятельность противоборствующих сторон, необходимую 

                                                           
1 См.: Манойло А. В. Государственная информационная политика в 

особых условиях. Москва, 2003. 
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для ведения боевых действий в различных сферах жизнедея-

тельности человека. 

Учитывая все вышеизложенное, приходим к выводу, что  

в настоящее время информационные войны и информацион-

ное противоборство выступают важнейшими элементами 

международной политики многих, а возможно и всех стран 

мира. В этой связи возникает необходимость защиты инфор-

мации, отнесенной к государственной или служебной тайне, 

информационных ресурсов, содержащих сведения, отнесенные 

к персональным данным. Такая защита может осуществляться 

путем непосредственного предотвращения утечки обрабатывае-

мой информации за счет побочных электромагнитных излу-

чений и наводки и по цепям питания или заземления за счет 

высокочастотного навязывания, исключения несанкциониро-

ванного доступа к средствам информации.  

Информационная война ведется против РФ давно, но ее 

заметное усиление стало ярко проявляться в связи с события-

ми, происходящими в Украине (начиная с 2014 года и по на-

стоящее время). 

В информационной войне и информационном противо-

борстве применяются технические средства защиты информа-

ции, прошедшие сертификацию и внесенные в государствен-

ный реестр, например: 

— устройство активной защиты информации «Вето-М», 

обеспечивает защиту конфиденциальной информации в поме-

щениях, предназначенных для проведения секретных совеща-

ний. Его принцип работы заключается в формировании шумо-

подобных радиоизлучений для создания радиопомех; 

— особенность системы защиты информации «Орбита-3» 

состоит в том, что с ее помощью утечка информации предот-

вращается не только по акустическим и виброакустическим 

каналам, но и по цепям электропитания и заземления;  

— помехоподавляющий фильтр ФСП-1Ф-7А предназна-

чен для защиты информации от высокочастотных помех,  

а также для повышения их помехоустойчивости и электромаг-

нитной совместимости.  
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Сложность защиты информации при ведении информаци-

онной войны и информационного противоборства состоит  

в том, что для эффективной защиты объекта информатизации 

от утечки необходимо провести ряд специфических меро-

приятий: 

— исследование территории;  

— анализ особенностей расположения зданий, а также 

коммуникаций, проведенных к ним;  

— определение помещений, наиболее подходящих для 

проведения мероприятий, направленных на защиту инфор-

мации; 

— выявление тех помещений и каналов, из которых воз-

можна утечка информации.  

В настоящее время злоумышленники чаще всего пользу-

ются акустическими и виброакустическими каналами утечки 

информации. Для недопущения несанкционированного досту-

па к информации по таким каналам может применяться при-

бор «Кедр», который анализирует уровень речи в защищаемом 

помещении и непосредственно на основании анализа форми-

рует сигнал. Это позволяет создать виброакустическую поме-

ху таким образом, что во время произнесения слов повышает-

ся спектральная плотность акустической завесы. 

Таким образом, информационные войны и информацион-

ное противоборство стали реальностью нашей жизни и приме-

няются не только по отношению к противоборствующей сто-

роне, но и ко всему государству, участвующему в вооружен-

ном конфликте или войне.  

Защита информации — неотъемлемая часть национальной 

безопасности. Она требует постоянного совершенствования. 

Это достигается путем разработки и создания высокоэффек-

тивных средств и совершенствования уже имеющихся в арсе-

нале страны. 
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И. И. Сорокина, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — С. В. Новикова 
 

Проблемные аспекты деятельности по расследованию 

преступлений коррупционной направленности 

 

В XXI веке многие государства столкнулись с огромным 

количеством проявлений взяточничества, служебных подло-

гов, коммерческих подкупов и иных противозаконных деяний, 

относящихся к коррупционным. 

Согласно индексу восприятия коррупции (Corruption Per-

ceptions Index), на 2023 год РФ занимает 139 место (из 180 во-

шедших в данный список государств)1. В РФ данный пока-

затель находится на отметке 28 баллов (0 — максимальный 

уровень коррупции; 100 — коррупция отсутствует). Исходя  

из этого, а также на основе статистических данных, ежегодно 

предоставляемых правоохранительными органами, можно го-

ворить о коррупции как о злободневной проблеме российского 

общества. 

В Стратегии национальной безопасности РФ предупреж-

дение и пресечение преступлений коррупционной направлен-

ности выделено законодателем в качестве одной из основных 

задач государственной политики по обеспечению государ-

ственной и общественной безопасности2. Указ Президента РФ 

от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане проти-

                                                           
© Сорокина И. И., 2024 
1 Индекс восприятия коррупции (CPI) 2023 // Transparency International: 

anticorruption center : сайт. URL: https://www.transparency.am/en/cpi (дата 

обращения: 31.05.2024). 
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : 

указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // СПС «КонсультантПлюс» : 

сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (дата 

обращения: 31.05.2024). 

https://www.transparency.am/en/cpi
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водействия коррупции на 2021–2024 годы» является вторым 

подтверждением повышенного внимания государственных ор-

ганов к рассматриваемой проблеме1. В завершение подтверж-

дения высказанной мысли необходимо обратиться к осново-

полагающему НПА в данной области — Федеральному закону 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»2.  

По своей криминологической характеристике коррупци-

онные проявления традиционно относятся к категории высо-

колатентных в силу нескольких причин: 

— во-первых, необходимо говорить о традициях. История 

мздоимства привела к тому, что, к сожалению, коррупция впи-

салась в образ жизни людей как нечто обыденное; 

— во-вторых, данный вид преступлений по своей сути яв-

ляется неким видом сделки между двумя или несколькими ли-

цами, каждый из которых получает определенную выгоду.  

Из-за существования определенных положительных исходов 

для каждой стороны выявление и борьба с данным противоза-

конным деянием, по их мнению, не требуются; 

— в-третьих, правоохранительные органы в силу отсут-

ствия достаточной доказательственной базы не имеют воз-

можности привлечь нарушителей к ответственности. 

Высокая латентность не позволяет привлекать к уголов-

ной ответственности всех лиц, в отношении которых ведется 

уголовное производство.  

Рассмотрим проблемы, возникающие в деятельности по 

выявлению и расследованию коррупционных преступлений. 

Субъектом таких нарушений могут выступать только  

лица, занимающие определенное должностное положение.  

Зачастую они относятся к категориям, указанным в ст. 447  

УПК РФ. Соответственно, порядок проведения в отношении 

них уголовного преследования осложнен обязательным усло-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_392999/ (дата обращения: 31.05.2024). 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_82959/(дата обращения: 31.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
https://www.consultant.ru/docu
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вием лишения данного статуса. В силу этого движение уго-

ловного дела и процессуальные сроки затягиваются, что при-

водит к развалу уголовных дел или невозможности доведения 

их до судебной инстанции. 

Следующим аспектом, связанным со статусом субъекта 

коррупционного преступления, являются частые жалобы.  

В главе 16 УПК РФ предоставляется возможность обжалова-

ния действий и решений суда и должностных лиц, осущест-

вляющих уголовное судопроизводство. Субъекты преступле-

ний коррупционной направленности прибегают к тактике жа-

лобщиков: ими обжалуются практически все действия долж-

ностных лиц правоохранительных органов. Появляется необ-

ходимость в их рассмотрении на предмет законности и обос-

нованности действий и решений сотрудников правоохрани-

тельных органов. Это приводит к дополнительным временны́м 

затратам, что в большинстве случаев способствует невозмож-

ности доведения уголовного дела до судебной инстанции.  

Для решения названной проблемы необходимо ограниче-

ние процессуальных привилегий рассмотренных субъектов,  

а также изменение в уголовно-процессуальном законодатель-

стве в части упрощения процедуры лишения статуса долж-

ностного лица. 

Другой проблемой является доказывание полномочий 

должностного лица. В предмет доказывания по уголовному 

делу входит событие преступления1. К рассматриваемой кате-

гории дел следует отнести полномочия (права и обязанности) 

должностных лиц. Далеко не у всех органов и организаций,  

в которых существуют должностные лица, наделенные орга-

низационно-распорядительными или административно-хозяй-

ственными функциями, присутствуют должностные инструк-

ции. Соответственно, следователи при установлении характера 

и способа нарушения сталкиваются с невозможностью обос-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : феде-

ральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» : 

сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата 

обращения: 31.05.2024). 
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нования позиции стороны обвинения. Из-за этого суды прибе-

гают к практике отправления уголовного дела прокурору, а он, 

в свою очередь, перенаправляет дела обратно следователю для 

дополнительного расследования и точного установления об-

стоятельств коррупционного нарушения. Становится очевид-

ным: если изначально следователю не удается установить точ-

ную норму, положения которой были нарушены коррупционе-

ром, то при возвращении уголовного дела ситуация не изме-

нится.  

Для разрешения рассматриваемого вопроса необходимо 

нормативно закрепить обязанность органов и организаций со-

здавать должностные инструкции для работающих в них 

должностных лиц. Такое изменение упростит деятельность 

следственных органов в аспекте доказывания по рассматривае-

мой категории уголовных дел. 

Завершая статью, затронем проблему отсутствия в совре-

менных реалиях способности правоохранительных органов 

противостоять сложнейшему виду респектабельной преступ-

ности. Криминализация данного вида преступлений сегодня 

определяется возникновением новых преступных схем. Ис-

пользование криптовалюты, криптокошельков и иных совре-

менных технологий является одним из современнейших спо-

собов заработка. Применение таких способов легализации 

преступных деяний становится интересным для правоохрани-

телей.  

В декабре 2022 года Генеральный прокурор И. В. Краснов 

в интервью информационному агентству РБК высказался  

о том, что были выявлены первые случаи получения взятки 

криптовалютой1.  

Преступники идут в ногу со временем, а у правоохрани-

тельных органов зачастую не хватает возможностей для сбора 

надлежащей доказательственной базы. Решением выступают 

повышение квалификации правоохранителей, выработка пе-

                                                           
1 См.: Теткин М. В. России впервые выявили взятки криптовалютой // 

РБК : сайт. URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/6393332a9a794718443ac7a5. 

Дата публикации: 09.12.2022. 

https://www.rbc.ru/crypto/news/6393332a9a794718443ac7a5
https://www.rbc.ru/crypto/news/6393332a9a794718443ac7a5
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речня методических рекомендаций по раскрытию и расследо-

ванию коррупционных преступлений, а также накопление 

опыта в данной области. 

Сегодня преступления коррупционной направленности 

являются важной проблемой в РФ. В силу высокой латентно-

сти до разрешения уголовного дела по существу в судебной 

инстанции удается довести лишь 10 % возбужденных дел. Для 

разрешения возникающих проблем необходим комплексный 

подход: изменение уголовного-процессуального законодатель-

ства, совершенствование квалификации сотрудников право-

охранительных органов и накопление положительного опыта  

в сфере раскрытия и расследования указанных уголовных дел. 
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Особенности борьбы с оборотом наркотиков, 

совершаемым с использованием  

информационных технологий 

 

Распространение наркотических и психотропных веществ 

определяется как угроза национальной безопасности РФ1. Лю-

бая реклама, использующая отсылку на наркотические веще-

ства, в соответствии со Стратегией антинаркотической поли-

тики РФ до 2030 года, должна рассматриваться в качестве 

угрозы безопасности общества.  

Особый масштаб получает распространение данных, ре-

кламы и самой незаконной продукции посредством сети «Ин-

тернет». В Стратегии развития цифрового общества в РФ  

на 2017–2030 годы поставлена задача дальнейшего формиро-

вания общероссийского информационного пространства2. Од-

нако развитие сети «Интернет» в том виде, в котором она су-

ществует ныне, неминуемо будет вовлекать население в про-

тивозаконную деятельность. 

По нашему мнению, в условиях постоянного расширения 

количества ресурсов и развития качества программного обес-

                                                           
© Сундуй Д. И., 2024 
1 См.: Кириленко В. П. Гармонизация российского уголовного законо-

дательства о противодействии киберпреступности с правовыми стандарта-

ми Совета Европы // Всероссийский криминологический журнал. 2020. № 6. 

С. 899 
2 О Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017–2030 годы : указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 // 

СЗ РФ. 2017. № 20, ст. 2901. 
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печения телекоммуникационных и информационных сетей 

правоохранительные органы не смогут эффективно пресекать 

наркобизнес, если только не будет возможности полной бло-

кировки незаконных ресурсов. Действия Роскомнадзора при-

носят свои плоды, однако эффективность их снижается в связи 

с использованием гражданами программного оборудования, 

позволяющего обходить блокировку ресурса1.  

Особенностью сети «Интернет» является ее интернацио-

нальный характер, то есть источники распространения инфор-

мации могут находиться за пределами территории РФ. Следо-

вательно, пока не будет создана международная реально дей-

ствующая система контроля за информационными потоками, 

производство и распространение незаконной продукции про-

должат увеличиваться. 

Если ранее в рамках противодействия обороту наркотиче-

ских средств возможно было применять стандартные методы 

ОРД и ликвидировать целую организацию, то в связи с пере-

ходом посредством интернета к бесконтактному способу рас-

пространения незаконных веществ стало крайне сложно от-

слеживать и осуществлять задержание исполнителей. Что ка-

сается организаторов распространения наркотических средств, 

то зачастую они оказываются вне досягаемости органов внут-

ренних дел РФ2. 

Считаем важным обратить внимание на факт отсутствия 

масштабного методического сопровождения борьбы с оборо-

том наркотических и психотропных веществ, а также активно-

го привлечения к этой проблеме добровольцев, которые могли 

бы помогать органам внутренних дел выявлять распространи-

телей, формировать правильное отношение групп общества  

к наркотическим веществам. 

                                                           
1 См.: Мазур А. А. Актуальные проблемы предупреждения преступно-

сти в социальной сети Даркнет // Вестник Российского университета коопе-

рации. 2018. № 3. С. 125. 
2 См.: Ивлиев П. А. Анонимность в интернете: проблемы и особенно-

сти // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. 

№ 4. С. 7 
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Особенностью борьбы с наркобизнесом в сети «Интернет» 

является не только технологическое отставание органов пра-

вопорядка, но и необходимость в совершенствовании право-

вых норм. Новые явления в экономике и цифровом мире, ал-

горитмы и инструменты, сети, принципы анонимности рас-

пространения личной информации в основном увеличивают 

количество противозаконных действий, и уже потом, теряя 

время, государственная машина делает ответные шаги по уре-

гулированию. Такая ситуация, например, характерна для фор-

мирования криптовалютного рынка, который простимулиро-

вал рост наркопреступности, поскольку пока страны принима-

ли решение о законности/незаконности означенных цифровых 

валют, распространители уже привязали свои денежные пото-

ки к ним, повысив уровень финансовой анонимности1. 

Государственная программа по импортозамещению отече-

ственного сегмента сети «Интернет» еще далека от заверше-

ния, что не позволяет по примеру Китая перейти к значитель-

ной внешней блокировке запрещаемых ресурсов.  

Следующая задача, которую обязан решить отечествен-

ный интернет, — это идентификация лиц, осуществляющих 

деятельность в сети «Интернет». Актуальной проблемой  

в рамках реализации этой задачи становится анонимность. Со-

хранение последней будет стимулировать формирование но-

вых преступных мероприятий граждан, а ее устранение может 

негативно сказаться на вопросах коммерческой тайны и лич-

ной жизни. 

Отдельный вопрос вызывает правовая квалификация тех 

доказательств причастности гражданина к совершению пре-

ступления с помощью сети «Интернет», которые в ней оста-

лись2. На данный момент возможность использования в каче-

                                                           
1 См. Морозов А. В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфе-

ре информационно-коммуникационных технологий // Профессионал. 2018. 

№ 4. С. 16. 
2 См.: Исаков В. С. Закон о суверенном интернете подготовка подза-

конной нормативной базы // Вестник Поволжского института управления. 

2020. № 3. С. 11. 
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стве доказательной базы «цифровых следов» только определя-

ется, при этом являясь приоритетным направлением деятель-

ности юристов, поскольку подобная неопределенность спо-

собствует безнаказанности преступников. 

Таким образом, для эффективного противодействия пре-

ступлениям в сети «Интернет» необходимо реформирование 

законодательной базы, создание проработанных методических 

рекомендация, активное привлечение общественности, внед-

рение новейших технологий и создание действительно огра-

ниченного территорией РФ интернета, защищенного от воз-

действий извне. 
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Понятие возраста лица 

как условие привлечения к уголовной ответственности 

 

В настоящее время совершается множество различных по 

степени общественной опасности и степени тяжести преступ-

лений лицами различного возраста. Для нормального регули-

рования общественных отношений, которые возникают по по-

воду какого-либо преступления, законодателем предусмотрен 

институт уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность — это комплекс мер государ-

ственного принуждения, предусмотренных уголовным законо-

дательством, таких как наказание и другие меры уголовно-

правового характера. Эти меры направлены на лишение  

или ограничение прав и свобод лица, совершившего преступ-

ление, и применяются в установленном порядке в соответ-

ствии с целями уголовного наказания, определяемых ст. 43  

УК РФ. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности за со-

вершенное им преступление он должен достичь установленного 

возрастного порога, что свидетельствует о его определенном 

интеллектуальном развитии на конкретный временной проме-

жуток.  

Возраст лица в уголовно праве имеет два значения:  

1) достижение лицом возраста 14/16/18-ти лет может 

определять несовершеннолетнего в качестве лица, подлежаще-

го уголовной ответственности, то есть как субъекта противо-

правного деяния (как общего, так и специального); 

                                                           
© Тигиева М. Ж., 2024 
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2) возраст несовершеннолетнего влияет на квалификацию 

деяния в качестве преступления (например, уклонение от при-

зыва на срочную военную службу, непосредственно военные 

преступления связаны с совершеннолетием при прохождении 

военной службы). 

Отечественное уголовное законодательства всегда опре-

деляло возрастной признак в качестве обязательного условия 

привлечения лица к уголовной ответственности.  

На территории РФ и некоторых странах, входивших в со-

став СССР, возраст уголовной ответственности составляет 

16 лет, а в некоторых случаях — 14 лет. Это свидетельствует  

о дифференцированном подходе законодателя к возрастному 

критерию привлечения лица к уголовной ответственности: при 

достижении лицом 14-летнего возраста он не в полной мере 

осознает общественную опасность некоторых своих деяний.  

Для определения несовершеннолетнего в качестве потер-

певшего от совершенного преступления тоже необходимо 

устанавливать его возраст: некоторые деяния характеризуются 

общественной опасностью исключительно из-за несовершен-

нолетия потерпевшего — совершение аналогичных действий 

в отношении взрослых граждан не влечет уголовную ответ-

ственность (например, вовлечение малолетнего в преступ-

ную деятельность, половое сношение с лицом, не достигшим 

16 лет, и др.).  

Возможна ситуация, что лицо, совершившее преступле-

ние, не достигло возраста уголовной ответственности, и счита-

ется малолетним. В таких случаях будет отсутствовать субъект 

преступления, и привлечь такое лицо к уголовной ответствен-

ности невозможно. Также возникают ситуации, когда несо-

вершеннолетнее лицо, достигшее 14 лет, совершает преступ-

ление, предусмотренное специальной нормой УК РФ, ответ-

ственность за которое наступает с 16 или 18 лет. В этом случае 

лицо, будет подлежать ответственности по общей норме 

УК РФ. Например, 15-летнее лицо совершает посягательство 

на сотрудника ОВД (ст. 317 УК РФ). При совершении назван-

ного преступления уголовная ответственность наступает  
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с 16 лет, однако несовершеннолетнее лицо, которое совершило 

данное общественно опасное деяние, необходимо привлекать 

по иной норме, влекущей уголовную ответственность с 14 лет, 

а именно п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Действующий уголовный закон предусматривает мини-

мальный возраст ответственности за совершенное преступле-

ние, однако верхнего возрастного ограничения привлечения 

лица к уголовной ответственности в уголовном праве не суще-

ствует. Таким образом, если человек пожилого возраста со-

вершает преступление, то его будут привлекать к уголовной 

ответственности на общих основаниях. На наш взгляд, законо-

дателю необходимо установить предельный возраст, так как  

в силу своих физических возможностей, изменения психики, 

проявления различных хронических заболеваний и другого 

пожилой человек не сможет отбывать наказание в местах ли-

шения свободы или осуществлять какую-либо работу (в слу-

чае, когда к нему будут применены исправительные работы 

либо обязательные работы). Как вид наказания применение 

штрафа также не имеет смысла, так как у таких людей в боль-

шинстве случаев недостаточно средств для обеспечения соб-

ственных потребностей. 

Как было отмечено выше, возраст потерпевшего лица 

влияет на квалификацию деяния как преступления. В качестве 

примера приведем п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, в котором квали-

фицирующим признаком выступает то, что данное деяние со-

вершается заведомо для виновного в отношении несовершен-

нолетнего лица. Помимо этого, в УК РФ содержатся и другие 

нормы, в которых возраст потерпевшего является необходи-

мым критерием установления квалификации. К таковым мож-

но отнести п. «в» ч. 2 ст. 105; п. «а» ч. 3 ст. 131; ст. 134; ст. 135 

и другие статьи УК РФ. 

В Постановлении ВС РФ от 27 января 1999 года № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»1 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_21893/ (дата обращения: 25.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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указывает на престарелых людей как лиц, находящихся в бес-

помощном состоянии, наряду с тяжелобольными и людьми  

с психическими расстройствами, которые не могут в полной 

мере воспринимать происходящее. Данное обстоятельство 

косвенно связано с определением возраста потерпевшего при 

совершении в отношении него убийства 

Подводя итог, отметим, что определение возраста лица  

в уголовном праве играет ключевую роль: 

— во-первых, его установление позволяет правильно ква-

лифицировать преступление в случае, когда квалифицирую-

щим признаком выступает возраст потерпевшего лица;  

— во-вторых, при идентифицировании возраста мы опре-

деляем субъекта преступления. Установление предельного 

возраста привлечения лица к уголовной ответственности мо-

жет демонстрировать реализацию государством принципа гу-

манизма в рамках современной уголовной политики. 
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УДК 159.9 

 

Р. Д. Тургалиева, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — А. И. Протасова 
 

Психологические детерминанты,  

влияющие на формирование  

девиантного поведения несовершеннолетних 

 

Современный мир, с одной стороны, характеризуется раз-

витием информационных технологий, с другой — сложной 

политической, экономической, и духовной обстановкой. Под-

росткам как лицам с особенностями психики и сознания до-

вольно тяжело приспосабливаться к изменениям, происхо-

дящим в государстве. В силу данных особенностей поведение 

несовершеннолетних лиц в психологии требует особого изуче-

ния. Одной из форм их поступков выступает девиация дей-

ствий.  

Девиантное поведение является отклоняющим, так как 

оно не соответствует общепринятым нормам и правилам.  

Ученые затрагивают данный термин в различных ва-

риациях. Так, Е. В. Змановская отмечает, что девиантное пове-

дение представляет собой чрезвычайно сложную форму со-

циального поведения личности, детерминированного системой 

взаимосвязанных факторов. Под детерминацией она понимает 

совокупность факторов, вызывающих, провоцирующих, уси-

ливающих или поддерживающих отклоняющееся поведение1. 

Дeвиaнтнoe поведение среди несовершеннолетних явля-

ется важной социальной проблемой, которая требует глубo-

кoгo понимания и анализа. В последние десятилетия наблю-

дается рост вовлеченности пoдрocткoв в различные формы 

                                                           
© Тургалиева Р. Д., 2024 
1 См.: Змановская Е. В. Девиантология: (психология отклоняющегося 

поведения) : учебное пособие для студентов высших учебных заведений.  

2-е изд., испр. Москва, 2003.  
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девиантного поведения, что вызывает обеспокоенность среди 

иccлeдoвaтeлeй и практиков. В данной статье нами рассмот-

рены психологические детерминанты, влияющие нa формиро-

вание девиантного поведения у несовершеннолетних с акцен-

том на личностные чeрты, семейное удовлетворение и влияние 

сверстников.  

Одним из ключевых факторов, влияющих на девиантное 

поведение, являются личностные черты1. Иccлeдoвaния cвидe-

тeльcтвуют о том, что определенные черты личности могут 

прогнозировать вeрoятнocть дeвиaнтнoгo поведения.  

Особенно выделяется доброжелательность (agreeableness), 

признанная нaбoлee знaчимым предиктором девиантного пове-

дения среди подростков. Это означает, что пoдрocтки c низким 

уровнем доброжелательности склонны к девиантным поступ-

кам. Кроме тoгo, иccлeдoвaтeли рекомендуют дальнейшее изу-

чение других личностных черт, таких как экcтрaвeрcия, нeйрo-

тизм и добросовестность, и их влияния на девиантное поведе-

ние. Этo нужно для более глубокого понимания психологи-

ческих механизмов, лежащих в ocнoвe дeвиaнтнoгo поведения.  

Семейное удовлетворение играет важную роль в форми-

ровании дeвиaнтнoгo пoвeдeния. Исследования показывают, 

что низкий уровень семейного удовлетворения связан c высо-

ким уровнем девиантного поведения среди подростков. Это 

означает, чтo пoдрocтки, которые неудовлетворены жизнью  

в семье, чаще склонны к дeвиaнтным дeйcтвиям. Кроме того, 

структура семьи (например, полные/неполные ceмьи) тaкжe 

влияет на девиантное поведение. Подростки из неполных се-

мей имeют бoлee высокую склонность к девиантному поведе-

нию по сравнению с пoдрocткaми из полных семей. Это под-

черкивает важность семейной среды в фoрмирoвaнии пoвeдe-

ния подростков. 

Следующий важный фактор, способствующим девиант-

ному поведению, — влияние сверстников. По мнению иссле-

                                                           
1 См.: Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков: соци-

ально-психологические и психиатрические аспекты. Минск, 1988.  
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дователей, пoдрocтки, подверженные давлению со стороны де-

виантных сверстников, более склонны к учacтию в рискован-

ных и девиантных действиях. Это влияние может быть двуcтo-

рoнним: сверстники не только влияют на поведение подрост-

ков, но и caми подвергаются влиянию агрессивного поведения 

подростков.  

Гeндeрныe рaзличия также воздействуют на формирова-

ние девиантного поведения. Исследования укaзывaют нa то, 

что мальчики более подвержены влиянию девиантных сверст-

ников и cклoнны к участию в серьезных девиантных дейст-

виях, таких как aгрeccия и преступления, в то время как дево-

чки чаще принимают учacтиe в менее серьезных девиантных 

действиях. Это может быть связано c рaзличиями в гендерных 

ролях и ожиданиях общества.  

Социально-экономические факторы тоже оказывают зна-

чительное влияние нa девиантное поведение. Дети, живущие  

в экономически неблагополучных районах, более cклoнны  

к участию в девиантных действиях (таких как кражи и нacи-

лиe) из-за ограниченных возможностей и ресурсов. Это под-

черкивает необходимость социально-экономической пoддeрж-

ки и образования для предотвращения девиантного поведения 

среди подростков. 

Таким образом, психологические детерминанты, тaкиe как 

личностные черты, семейное удовлетворение, влияние сверст-

ников и социально-экономические фaктoры, играют ключевую 

роль в формировании девиантного поведения несовершенно-

летних. Для эффективного предотвращения и вмешательства 

необходимо учитывать эти факторы и рaзрaбaтывaть ком-

плексные программы, направленные на поддержку семей, 

улучшение социально-экономических условий и развитие лич-

ностных качеств подростков. Будущие исследования должны 

быть направлены на изучение этих факторов и их взаимодей-

ствие для глубокого понимания механизмов дeвиaнтнoгo по-

ведения. 
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А. Е. Удалова, курсант  

Карагандинской академии  

МВД Республики Казахстан.  

Научный руководитель — М. Е. Кашенов 
 

Криминалистические средства  

обеспечения экономической безопасности  

Республики Казахстан 

 

Начнем нашу статью с послания Президента Республики 

Казахстан, в котором были перечислены проблемы экономики 

страны: «Системные проблемы нашей экономики хорошо 

известны. Это сырьевая зависимость, низкая производитель-

ность труда, низкий уровень инноваций, неравномерное 

распределение доходов»1. Все эти проблемы он назвал слож-

ными, при этом указав, что существуют конкретные пути их 

решения: «Это макроэкономическая стабильность, цифрови-

зация, а также развитие человеческого капитала и обеспечение 

верховенства закона»2. 

Исходя из перечисленных проблем экономики страны, вы-

делим сферу цифровизации и уровень инноваций. Развитие 

технологий привело и к росту преступлений, связанных  

с ними: цифровизация баз данных крупных компаний привела 

к хищению и перепродаже корпоративных данных; появление 

большого количества мессенджеров — к частым фактам мо-

шенничества, где применима цифровая криминалистика, кото-

рая только начинает набирать обороты. Следовательно, спе-

циальным подразделениям, отвечающим за цифровую безопас-

                                                           
© Удалова А. Е., 2024 
1 Абрамова Ю., Аскарова А. Проблема экономики Казахстана перечис-

лил Токаев // NUR15KZ : сайт. URL: https://www.nur.kz/politics/Kazakh 

stan/1985670-problemy-ekonomiki-kazahstana-perechislil-tokaev/. Дата публи-

кации: 01.09.2022. 
2 Там же. 
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ность, требуется разработка как новых программ, так и совре-

менных методов по борьбе и предотвращению преступлений, 

совершаемых в сети «Интернет».  

Выделим два наиболее часто встречающихся вида прес-

туплений в сети «Интернет». 

Лидирующее место занимает фишинг — вид интернет-мо-

шенничества, суть которого очень проста. Злоумышленники 

рассылают ссылки на определенный сайт. Перейдя по ссылке, 

пользователь попадает на фейковую страницу банка и вводит 

индивидуальный номер карты, срок действия и CVC-код безо-

пасности. В последующем злоумышленник сможет осуществ-

лять покупки и транзакции через интернет-приложения.  

Следующее по значимости место имеют DOS-атаки. Это 

целенаправленные хакерские атаки на вычислительную си-

стему либо определенный сервер с целью осуществления сбоя 

в программе. Во время DOS-атак вычислительная система 

банка дает сбой и перестает функционировать, после чего 

пользователи приложения уже не могут воспользоваться услу-

гами банка. 

В настоящее время МВД Республики Казахстан внедряет 

в деятельность оперативно-криминалистических подразделений 

результаты компьютерно-технических исследований и сов-

ременные системы биометрической идентификации личности. 

Криминалистическая цифровая лаборатория позволит в крат-

чайшие сроки устанавливать подозреваемых лиц и лиц, совер-

шивших противоправные действия; закреплять доказательст-

венную базу при расследовании правонарушений. В частности, 

если предоставлены качественные фото-, видеоматериалы, то 

можно восстановить информацию с помощью программных 

обеспечений, установить лиц, совершивших правонарушения. 

Все это рассматривает цифровая криминалистика — область, 

которая занимается исследованием и сбором доказательств 

в цифровом формате для расследования преступлений, связан-

ных с компьютерами, электронными устройствами и интернетом. 

На данный момент в Карагандинской академии МВД Рес-

публики Казахстан активно внедряется проект «Киберволон-
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теры», суть которого заключается в обучении группы кур-

сантов поиску цифровых следов и непосредственно самих 

злоумышленников. Перспектив развития этого проекта очень 

много.  

Цифровые криминалисты занимаются извлечением дан-

ных из различных источников: компьютеров, мобильных уст-

ройств, сетевых журналов и электронных почт. Они исполь-

зуют специализированные инструменты и техники для об-

работки и анализа цифровых данных с целью восстановления 

удаленной информации и построения цепочек доказательств. 

В связи с ростом популярности криптовалют цифровые 

криминалисты также занимаются исследованием транзакций  

и сделок, связанных с криптовалютами, с целью выявления 

преступных действий, таких как отмывание денег и финанси-

рование терроризма, что непосредственно связано с уровнем 

безопасности экономики страны. 

Вышеназванные мероприятия обеспечат принцип неотвра-

тимости наказания за совершенное правонарушение, что явля-

ется лучшим способом предупреждения противоправных дей-

ствий, повышает безопасность граждан в стране и увеличивает 

уровень доверия населения к полиции.  

Рассмотрев основные направления интернет-правонару-

шений, мы можем сделать вывод о том, что для обеспечения 

безопасности экономики в Республике Казахстан следует 

развивать сферу цифровой криминалистики и поддерживать 

начинающих специалистов в этой области, так как они идут  

в ногу с инновациями и, по нашему мнению, добьются много-

го в этой сфере. 
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Т. Ж. Утешев, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — 
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Сравнение административной ответственности 

за дискредитацию вооруженных сил  

Российской Федерации и зарубежных стран 

 

24 февраля 2022 года Президент РФ В. В. Путин объявил  

о начале специальной военной операции (далее — СВО)  

на территории Украины. В связи с этим увеличилось количе-

ство случаев публикации в интернете и СМИ поддельных  

сведений о действиях государственных органов власти РФ и 

Вооруженных Сил РФ.  

На данный момент количество фейковой информации на 

поднятую тему превышает миллионы.  

Распространение неточной, искаженной информации от-

рицательно сказывается на отношении граждан к проведению 

СВО, так как связано с репутацией федеральных органов вла-

сти и Вооруженных Сил РФ. Исходя из этого, законодатель 

решил внести в российское законодательство изменения с це-

лью установить отдельную ответственность за данные дей-

ствия. 

В статье 20.3.3 КоАП РФ указана юридическая ответ-

ственность, направленная на применение санкций для субъек-

тов, дискредитирующих Вооруженные Силы РФ: за публич-

ные действия, которые направленны нa дискредитацию дей-

ствий ВС РФ, защищающих интересы РФ и ее граждан1.  

В данной статье приведены примеры, не содержащие призна-

ков уголовно наказуемого деяния.  

                                                           
© Утешев Т. Ж., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 08.05.2024). 
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Таблица  

 

Субъект  

правонарушения 
Размер штрафа 

Специальное  

условие наложения 

штрафа 

1 2 3 

Юридическое лицо 
От 300  

до 500 тыс. рублей 

От 500 тыс.  

до 1 млн рублей 

Граждане 
От 30  

до 50 тыс. рублей 

От 50  

до 100 тыс. рублей 

Должностное  

лицо 

От 100  

до 200 тыс. рублей 

От 200  

до 500 тыс. рублей 

 

Рассмотрим существующие в КоАП РФ санкции в таблич-

ном виде (таблица). 

Если данная общественная деятельность сопровождается 

призывами к проведению общественных мероприятий или 

угрожает причинением вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу, общественному порядку или общественной без-

опасности, либо представляет собой вмешательство или пре-

кращение деятельности объектов жизнеобеспечения, транс-

портной инфраструктуры, энергетики, промышленности или 

средств связи, то размер штрафов, наложенных за эти действия 

устанавливается иной, примерный объем штрафа указан  

в столбце 3 таблицы.  

Наибольшее количество правонарушений зарегистрирова-

но в социальных сетях. В них размещается информация, на-

правленная на дискредитацию использования Вооруженных 

Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддер-

жания международного мира и безопасности. Данная инфор-

мация, которая была распространена в СМИ, обладает разны-

ми вариантами распространения: начиная от комментариев  

к сторонним сообщениям, публикации на собственной стра-

ничке в социальной сети и завершая размещением видеороли-

ков, дискредитирующих Вооруженные Силы РФ, которые сам 

гражданин сможет публиковать в социальных сетях. Даже если 

он снял это видео или загрузил его с сайта, наказание также 
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может последовать за размещением на личной странице поль-

зователя ссылки на видеохостинг, содержащий информацию, 

направленную на порочащую использование Российской  

Армии. 

Что касается законов об ответственности за диффамацию 

и оскорбление, которые есть в установленных законодателем 

НПА государств – участников ОБСE, то в большинстве случаев 

возможной санкцией является уголовная ответственность. 

Особо проблемными зонами остаются Южная Европа (напри-

мер, Греция, Италия, Португалия и Турция), Центральная Ев-

ропа (Венгрия), Центральная Азия и Азербайджан. Более того, 

несколько государств – участников ОБСЕ более сурово нака-

зывают за дискредитацию, если субъектом является государ-

ственное должностное лицо. На примере законодательства 

Республики Кипр проведем следующие сравнения.  

Общего юридического определения оскорбления не суще-

ствует, поскольку оно не подлежит наказанию за пределами 

приведенного ниже положения. 

Оскорбление вооруженных сил (ст. 50D Уголовного ко-

декса): публичное оскорбление армии (Армии Республики, 

Национальной гвардии или любых других вооруженных сил, 

установленных законом) является уголовным преступлением  

в соответствии со ст. 50D Уголовного кодекса Республики 

Кипр. Наказанием является тюремное заключение на срок до 

двух лет, или штраф в размере (ранее) до 1 500 кипрских фун-

тов стерлингов (около 2 500 евро), или то и другое. 

Под дискредитацией вооруженных сил и других органов 

власти в Итальянской Республике (ст. 595 Уголовного ко-

декса) понимается нанесение ущерба репутации отсутствую-

щего лица посредством общения с другими лицами. Клевета  

в адрес Итальянской Республики, законодательного собрания, 

правительства, Конституционного суда или других органов 

власти, а также вооруженных сил является уголовно наказуе-

мой (в соответствии со ст. 290 Уголовного кодекса Италии). 

Наказанием является наложение штрафа в размере от 1 000 до 

5 000 евро. 
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Уголовный кодекс Турецкой Республики определяет ос-

корбление как приписывание какому-либо лицу действия или 

факта таким образом, который может поставить под сомнение 

честь, достоинство или престиж этого лица, или посягатель-

ство на чью-либо честь, достоинство или престиж посредством 

нецензурной брани. Оскорбление государства, его органов  

и учреждений (ст. 301 Уголовного кодекса): Оскорбление го-

сударства и государственных органов, оскорбление турецкой 

нации, государства, ВНС Турции, Правительства Турецкой 

Республики и судебных органов государства наказывается 

лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет. 

Оскорбление военнослужащих: такое же наказание применя-

ется к тем, кто публично унижает достоинство вооруженных 

сил или органов безопасности (ст. 301(2)). Защита от критики. 

Статья 301(3) предусматривает в связи с предыдущими пунк-

тами, что «…выражение мнения с целью критики не является 

правонарушением»1. 

Исходя из вышеперечисленных примеров, проведя срав-

нительный анализ, сделаем следующий вывод: за дискредита-

цию вооруженных сил как в РФ, так и в некоторых зарубеж-

ных странах, юридической ответственностью является приме-

нение к субъекту, совершившему данное правонарушение, 

наложение штрафа в размере, установленном законодателем.  

В некоторых странах данная мера наказания отсутствует 

(например, в Турецкой Республике, где законодатель решил, 

что за диффамацию вооруженных сил, турецкой нации, госу-

дарства, правительства и иных органов исполнительной и за-

конодательной власти, которая унижает их честь и достоин-

ство, предусмотреть лишение свободы на установленным за-

коном срок). 

  

                                                           
1 См.: Шайо А. Обоснование свободы слова в киберпространстве:  

новые вызовы // Международное правосудие. 2021. № 4 (40). С. 39–56. 
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УДК 34 

 

А. И. Хубулов, слушатель 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук, доцент С. А. Майорова 

 

Обеспечение прав человека  

в деятельности участкового уполномоченного  

милиции Республики Южная Осетия 

 

Участковый уполномоченный милиции в Республике 

Южная Осетия играет ключевую роль в обеспечении безопас-

ности и правопорядка на улицах нашего государства. Этот ми-

лицейский функционер выступает как первостепенный защит-

ник прав граждан, живущих в его административной юрис-

дикции, и тех, кто пострадал от криминальных действий  

на этой территории. Благодаря своему непосредственному 

участию в жизни общины, участковый уполномоченный заре-

комендовал себя как наиболее доступное и заслуживающее 

доверия лицо в структуре милиции. Природа его работы 

направлена на поддержание общественного порядка, предот-

вращение правонарушений и создание условий для безопасной 

жизни граждан. 

Согласно действующему законодательству для исполне-

ния возложенных на него задач участковому уполномоченно-

му милиции предписано выполнять целый ряд важных обязан-

ностей. Перечислим основные из них:  

— защита прав и свобод граждан, обеспечение их здоро-

вья, жизни и защита имущества;  

— борьба с преступностью и поддержание общественного 

порядка; 

— предотвращение и раскрытие преступлений и админи-

стративных нарушений;  

                                                           
© Хубулов А. И., 2024 
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— проведение аналитической работы для оценки преступ-

ной обстановки на своем участке;  

— контроль за соблюдением законов, включая те, что ре-

гулируют оборот оружия и боеприпасов;  

— обеспечение безопасности дорожного движения; 

— участие в поисковых операциях и мероприятиях по 

опознанию личности1. 

Анализ деятельности участкового уполномоченного по-

зволяет понять, что спектр его обязанностей действительно 

обширен и разнообразен.  

Ключевые направления работы включают не только 

предотвращение и пресечение преступлений, но и выявление 

опасных деяний, в том числе бытовой преступности, проведе-

ние профилактической работы с лицами, находящимися  

на учете, и внимание к индивидуальным обращениям граждан. 

Также важным аспектом является осуществление надзора  

за лицами, находящимися под административным контролем.  

Таким образом, участковый уполномоченный милиции 

несет важнейшую миссию по защите и обеспечению безопас-

ной жизнедеятельности общества на местном уровне, вопло-

щая в жизнь государственную политику в области обеспече-

ния правопорядка и безопасности2. Служебная миссия участ-

кового уполномоченного милиции охватывает широкий спектр 

задач, ориентированных на профилактику и пресечение воз-

можных противоправных действий.  

Особое внимание необходимо обратить на предотвраще-

ние нарушений, угрожающих благополучию общества и без-

опасности граждан.  

Ключевым элементом в работе участкового является стрем-

ление к предотвратительным мерам, включающим как широ-

                                                           
1 См.: Свечников Н. И., Бердников Д. А. Особенности и проблемы в пра-

воохранительной деятельности участкового уполномоченного милиции // 

Вестник Пензенского государственного университета. 2020. № 2 (30). С. 3–8. 
2 См.: Шкиль Е. С. Профилактическая работа подразделений участко-

вых уполномоченных милиции // Форум молодых ученых. 2020. № 4 (44). 

С. 343–347. 
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комасштабное просвещение населения о последствиях незакон-

ных действий, так и осведомленность о защите прав и свобод.  

Важный аспект в работе участкового заключается в отчет-

ности перед общественностью о результатах своей деятель-

ности. Это способствует укреплению доверия к милицейским 

органам и снижению преступности.  

Кроме всего перечисленного, забота об индивидуальной 

безопасности конкретных социальных групп является неотъем-

лемой частью работы участкового.  

Право на безопасность — одно из фундаментальных прав, 

защищаемых участковыми уполномоченными. Они активно 

работают не только в реагировании на преступления и наруше-

ния, но и ведут профилактическую работу, устанавливая кон-

такт с населением, выявляя и устраняя потенциальные угрозы 

Превентивная деятельность участковых направлена на сниже-

ние уровня преступности, а также на формирование у населе-

ния законопослушного поведения и уважения к правопорядку.  

Среди лиц, находящихся под особым наблюдением, выде-

ляются следующие: 

— недавно освободившиеся из мест заключения, особенно 

те, кто был осужден за совершение тяжких преступлений, 

включая те, которые направлены против несовершеннолетних; 

— индивиды, имеющие зависимость от наркотиков или 

алкоголя, регистрируемые в специализированных медицинских 

учреждениях; 

— люди, склонные к совершению домашнего насилия  

и представляющие угрозу для окружающих; 

— лица, имеющие тенденцию к нарушению общественно-

го порядка и безопасности; 

— молодежь и подростки, причастные к неформальным 

группировкам с антисоциальной направленностью1. 

                                                           
1 См.: Петров А. Е. Роль участкового уполномоченного милиции в пра-

воохранительной системе // Наука, общество, технологии: проблемы и пер-

спективы взаимодействия в современном мире : сборник статей VII Между-

народной научно-практической конференции (г. Петрозаводск, 17 ноября 

2022 г.). Петрозаводск, 2022. С. 129–133. 
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Профилактические мероприятия направлены на миними-

зацию рисков повторного совершения правонарушений, что 

обеспечивает безопасность и спокойствие в обществе.  

Еще раз подчеркнем, что систематическая профилактиче-

ская работа в обеспечении улучшения оперативной обстановки 

на территориях, подчиненных участковым уполномоченным, 

способствует снижению уровня преступности. 

Свобода личности, в том числе и право на неприкосно-

венность частной жизни, также находятся под надежной защи-

той участкового уполномоченного. Осуществляя надзор за со-

блюдением закона, участковый вмешивается в ситуации, когда 

нарушаются границы личного пространства гражданина, будь 

то факты незаконного вторжения в жилище, неправомерного 

использования персональных данных или нарушение правил 

общего проживания1. Следовательно, фигура участкового 

уполномоченного милиции занимает ключевое место в систе-

ме гарантирования прав и свобод граждан Республики Южная 

Осетия.  

Разносторонняя деятельность участковых направлена  

на защиту каждого жителя подведомственных территорий,  

в чем и заключаются основные цели и задачи милицейской 

службы. Благодаря их непрерывным усилиям, создаются усло-

вия для поддержания законности и правопорядка, в результате 

чего обеспечивается защищенность и благополучие граждан. 

 

  

                                                           
1 См.: Орловская О. Ю., Мирошников Е. В. Роль деятельности участко-

вого уполномоченного милиции в обеспечении прав человека и гражданина // 

Вестник науки. 2024. № 1 (70). С. 193–196. 
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УДК 342 

 

С. Д. Цховребов, слушатель  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. юрид. наук Е. Н. Кротова  
 

Административно-правовое регулирование 

в сфере средств массовой информации  

в современных условиях 

 

Статья посвящена анализу административно-правового 

регулирования в сфере СМИ в современных условиях, вклю-

чая рассмотрение основных изменений в законодательстве, 

касающихся СМИ, и их влияние на информационную безопас-

ность, свободу слова и доступ к информации.  

Важным условием для распространения непредвзятой  

информации являются гарантированная свобода и автономия 

СМИ. Впрочем, свобода прессы не является абсолютной и 

подразумевает необходимость юридического регулирования 

во избежание нарушения прав и интересов других сторон. Та-

кое регулирование, закрепленное в законах, не должно пре-

вращаться в инструмент цензуры, подрывающий независи-

мость СМИ. 

В РФ основные положения о свободе СМИ урегулированы 

Федеральным законом от 27 декабря 1991 года № 2124-1  

«О средствах массовой информации»1, который определяет 

процедуры регистрации СМИ, организацию их работы, при-

остановку или прекращение деятельности, а также условия 

взаимодействия с общественностью и профессиональные пра-

ва журналистов.  

Согласно закону инициаторами создания СМИ могут 

стать как частные лица и их ассоциации, так и государствен-

                                                           
© Цховребов С. Д., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения: 24.05.2024). 

https://www.consultant.ru/%0bdocu
https://www.consultant.ru/%0bdocu
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ные организации. В контексте рассмотрения СМИ как элемен-

та гражданского общества в данной статье мы не будем анали-

зировать государственные СМИ. Несмотря на применимость  

к ним закона «О средствах массовой информации», на госу-

дарственные информационные ресурсы дополнительно рас-

пространяются обязанности в соответствии с Федеральным 

законом от 13 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государствен-

ных СМИ»1. 

Чтобы быть учредителем негосударственных СМИ, ино-

странные граждане и лица без гражданства, согласно закону, 

должны постоянно проживать на территории РФ, тем не менее 

последующие изменения в законодательстве о СМИ поставили 

под вопрос допустимость иностранного участия в этом сег-

менте. К примеру, согласно поправкам 2001 года, иностранцы 

и юридические лица с долей иностранного капитала 50 %  

и более были лишены права создавать организации для веща-

ния более чем на половину субъектов РФ. В 2011 и 2014 годах 

эти ограничения были расширены: запрещается создание ра-

диостанций и любых видов вещания иностранными граждана-

ми, апатридами, россиянами с двойным гражданством, а также 

любыми организациями под иностранным контролем. Послед-

ние поправки определили, что указанные лица не могут вла-

деть или управлять более 20 % долей в капитале СМИ. Эти 

правовые регуляции подчеркивают осложнение ситуации  

с иностранным участием в российской медийной сфере, созда-

вая правовую коллизию. 

Ограничения, распространяемые на прежде упомянутую 

категорию лиц, включая россиян с двойным гражданством,  

в качестве учредителей СМИ представляются как противоре-

чащие национальной Конституции. Это противоречие касается 

ч. 2 ст. 6 и ч. 1 ст. 62 Конституции РФ, которые гарантируют 

равные права и обязанности всем гражданам РФ, включая лиц 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_5410/ (дата обращения: 24.05.2024). 

https://www.consultant.ru/%0bdocu
https://www.consultant.ru/%0bdocu
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с двойным гражданством, а также ст. 19, обеспечивающей ра-

венство перед законом, ст. 29, поддерживающей свободу слова 

и распространения информации без учета гражданства или 

финансирования. Кроме того, ст. 44 и 55 Конституции РФ,  

с одной стороны защищают свободу творчества и культурную 

жизнь, а с другой — указывают на недопустимость сокраще-

ния человеческих прав без значимых на то конституционных 

оснований. 

Постановление, ограничивающее права граждан в области 

распространения информации, согласно Конституции РФ, мо-

жет быть оправдано только в том случае, если оно преследует 

конституционно значимые цели и является пропорциональным 

этим целям. Учитывая, что СМИ представляют собой инсти-

тут, созданный на основе самоорганизации для выражения 

личных или общественных интересов, и не выступают от лица 

государства, ограничение их деятельности не должно угро-

жать государственной безопасности. 

Привлекает особое внимание эволюция ограничений для 

учредителей СМИ, отраженная в ст. 7 Федерального закона от 

27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой инфор-

мации»1. Начальная версия статьи исключала из числа учреди-

телей несовершеннолетних, недееспособных, лиц, отбываю-

щих наказание, и некоторые другие категории. Со временем 

законодатель расширил перечень ограничений, добавив по из-

менениям 2017 года лиц с судимостью за преступления через 

СМИ, телекоммуникационные сети и за экстремистскую дея-

тельность. 

Необходимо положительно воспринимать законодатель-

ную опцию публикации информации в сети «Интернет» без 

необходимости проходить государственную регистрацию как 

официальное СМИ. Эта возможность предоставляет издателям 

свободу выбора: либо оформить регистрацию и воспользо-

ваться привилегиями, предусмотренными законом о СМИ, 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения: 24.05.2024). 

https://www.consultant.ru/%0bdocu
https://www.consultant.ru/%0bdocu
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включая запросы и аккредитацию, либо избежать регистрации 

и сопутствующих ей бюрократических процедур, но при этом 

не пользоваться упомянутыми преимуществами. 

В данном контексте особое значение имеет уменьшение 

интереса к традиционным печатным и телевизионным СМИ, 

связанного с развитием интернет-коммуникаций. Эту тенден-

цию обусловливают как недоверие к государственным СМИ и 

отсутствие в них разнообразия мнений из-за законодательных 

ограничений, так и более свободное распространение инфор-

мации в интернете, где между издателями существуют плюра-

лизм и конкуренция.  

Существенным элементом СМИ является закрепленный  

в Конституции РФ запрет на цензуру.  

Реформы в законодательстве о СМИ, проведенные в 2011 го-

ду, открыли путь для владельцев интернет-ресурсов к иниции-

рованию процесса получения статуса официальной редакции, 

благодаря введению категории «сетевое издание». Этот шаг 

облегчил интеграцию интернет-платформ в законное медиа-

пространство. С развитием цифровых технологий блоги стали 

новым каналом предоставления информации и мнений в ин-

тернете, где авторы постов могут свободно выражать личный 

взгляд на актуальные социальные темы и обсуждать частные 

данные, полученные от аудитории. 

Возникает вопрос: «Не нарушают ли рассмотренные огра-

ничения принцип свободы слова и доступа к информации?». 

Сегодня в научных исследованиях часто говорят о воз-

никновении нового типа прав человека — информационного. 

В целом можно сделать вывод, что правовое регулирование 

выступает в качестве барьера против распространения недо-

стоверной и вредоносной информации.  

Законы в этой области призваны бороться не только 

с централизованными источниками ложной информации, но и 

с алгоритмическими механизмами ее распространения, огра-

ничивая лишь противозаконную информацию. 
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Д. А. Чепенко, курсант 

Омской академии МВД России. 

Научный руководитель — 

канд. юрид. наук С. А. Табаков 
 

К вопросу об эффективности видео-конференц-связи 

как меры обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства 

 

Безопасность участников уголовного процесса является 

одним из важнейших принципов правосудия. Она основана  

на праве каждого человека на жизнь, здоровье, защиту чести  

и достоинства, а также на необходимости обеспечения эффек-

тивного и справедливого расследования и судебного разбира-

тельства. 

Нормативно-правовой основой обеспечения безопасности 

участников уголовного процесса являются Конституция РФ,  

в которой сказано, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод1, а также отдельные нормы уголовно-

процессуального законодательства. В частности, в работе осо-

бое внимание уделено нормам, которые регламентируют ис-

пользование видео-конференц-связи (далее — ВКС) как меры 

обеспечения безопасности участников уголовного судопроиз-

водства. 

Правовые основы использования ВКС в уголовном судо-

производстве РФ сформировались в результате многолетнего 

развития законодательства и судебной практики. Эта передо-

                                                           
© Чепенко Д. А., 2024 
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общерос-

сийского голосования 1 июля 2020 года // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обра-

щения: 24.05.2024). 
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вая технология нашла широкое применение во всех регионах 

страны и доказала свою эффективность. 

Согласно статистическим данным Судебного департамен-

та при ВС РФ, за 2022 года система ВКС применялась непо-

средственно при рассмотрении 10 353 уголовных дел, 2 472 хо-

датайств об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу (продлении срока содержания под стражей), более 

82 тыс. материалов в порядке исполнения приговора1. В по-

следние несколько лет в судах общей юрисдикции ежегодно 

проводится свыше 900 тыс. сеансов ВКС в более чем 180 тыс. су-

дебных дел. С начала внедрения этой технологии в 2011 году 

было проведено свыше 700 тыс. видеоконференций. 

Рассматривая институт ВКС с исторической точки зрения, 

стоит сказать о том, что первым шагом на пути к его развитию 

стала судебная реформа, непосредственно направленная  

на повышение эффективности и качества деятельности судеб-

ной системы, в ходе которой распоряжением Правительства 

РФ от 4 августа 2006 года № 1082-р была утверждена концеп-

ция Федеральной целевой программы «Развитие судебной си-

стемы России» на 2007–2011 гг.»2, которое позволило судам 

нашей страны на нормативном уровне внедрить в свое произ-

водство новую возможность — ВКС.  

Интегрированная в уголовный процесс система ВКС по-

зволяет повысить безопасность участников, особенно в ситуа-

циях, когда существует риск для их жизни и здоровья.  

Перечислим основные преимущества ВКС для обеспече-

ния безопасности.  

1. Защита свидетелей. Защита свидетелей имеет первосте-

пенное значение в уголовном процессе. ВКС позволяет свиде-

                                                           
1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции и мировых судей за 2022 г. // Судебный департамент 

при Верховном Суде РФ : офиц. сайт. URL: http://cdep.ru/ (дата обращения: 

24.05.2024). 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_62110/1c233eefdaec47e3301dcf02a9ae90c081a79ff0/ (да-

та обращения: 24.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu


588 

телям давать показания из безопасного места, не опасаясь воз-

мездия или угроз со стороны подозреваемого, обвиняемого 

или иных лиц, заинтересованных в исходе дела. 

2. Обеспечение безопасности потерпевших. Аналогично, 

потерпевшие также могут давать показания посредством ВКС, 

что сводит к минимуму контакт с подозреваемым, обвиняе-

мым и исключает возможность запугивания или насилия. 

3. Защита экспертов и специалистов. Эксперты и специа-

листы могут давать показания через ВКС, не отвлекаясь от ос-

новной работы и избегая рисков, связанных с физическим 

присутствием в зале суда. 

4. Ограничение контактов между участниками. Использо-

вание ВКС ограничивает физические контакты между участ-

никами уголовного процесса, что снижает риск сговора, пере-

дачи угроз или других незаконных действий. 

5. Снижение затрат на обеспечение безопасности. Приме-

нение ВКС может значительно снизить затраты на обеспече-

ние безопасности, так как нет необходимости в физическом 

сопровождении, охране или транспортировке участников1. 

Несмотря на очевидные преимущества новеллы законода-

теля, при ее использовании следует учитывать и некоторые 

потенциальные риски для безопасности участников. 

1. Нарушение конфиденциальности и утечка информации. 

Для использования ВКС требуется стабильное интернет-сое-

динение и соответствующее оборудование, что может пред-

ставлять угрозу несанкционированного доступа или утечки 

конфиденциальной информации. 

2. Технические сбои и нарушение связи. Технические 

сбои и нарушение связи могут помешать проведению ВКС, 

что приведет к задержкам и нарушениям хода проведения 

процессуальных действий. 

3. Неполное или искаженное восприятие. Несмотря на 

использование видео и аудио, ВКС может неполностью пере-

                                                           
1 См.: Диденко Н. С., Федосеева Е. Л. Отдельные вопросы применения 

видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве // Юристъ-Правоведъ. 

2020. № 3 (94). С. 95–97. 
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давать невербальные сигналы и тон общения участников, что 

влияет на восприятие их показаний. 

Для минимизации этих рисков и обеспечения безопасного 

и эффективного использования ВКС в уголовном процессе 

следует предусмотреть следующие меры. 

1. Использование безопасных технологий и платформ. 

Для проведения видеоконференций должны использоваться 

надежные технологии и протоколы, обеспечивающие шифро-

вание данных и защиту от несанкционированного доступа. 

2. Обеспечение надлежащей идентификации участников. 

До начала видеоконференции необходимо установить лич-

ность всех участников и удостовериться в их полномочиях. 

3. Защита от кибератак. Необходимо принять меры по 

защите от кибератак, таких как: использование брандмауэров, 

антивирусных программ и регулярных обновлений программ-

ного обеспечения. 

4. Обеспечение стабильной связи. Для проведения ви-

деоконференций всем участникам необходимо обеспечить 

стабильное и высокоскоростное интернет-соединение. 

5. Обучение и подготовка участников. Участники ви-

деоконференций должны быть обучены правильно использо-

вать технологии и знать этикет поведения во время сеансов. 

Таким образом, использование ВКС в уголовном процессе 

может повысить безопасность участников, защитить их от 

угроз и запугивания, а также снизить затраты на обеспечение 

безопасности. Однако при применении ВКС необходимо учи-

тывать потенциальные риски и принимать соответствующие 

меры для их минимизации. 
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Проблемы квалификации ненасильственных  

половых преступлений против несовершеннолетних лиц 

 

Одно из особых мест уголовно-правовой защиты для го-

сударства занимают несовершеннолетние лица, что в первую 

очередь обосновано психофизиологической незрелостью и по-

вышенной уязвимостью данной категории лиц. В силу своего 

развития они не всегда способны правильно оценить характер 

и степень опасности посягательства и противостоять наступа-

ющей угрозе и суметь постоять за себя1.  

В рамках уголовного права возраст лица имеет два зна-

чение:  

— во-первых, достижение лицом 14-летнего/16-летнего 

возраста может определять несовершеннолетнего в качестве 

лица, подлежащего уголовной ответственности;  

— во-вторых, возраст несовершеннолетнего влияет на 

квалификацию деяния в качестве преступления, когда посяга-

тельство непосредственно направлено на интересы несовер-

шеннолетнего лица.  

Возраст потерпевшего лица определяет непосредственный 

объект преступного посягательства в ст. 131–135 УК РФ, где  

в качестве квалифицирующего признака выступает возраст 

лица (конкретный возрастной диапазон). 

Одним из наиболее охраняемых государством уголовно-

правовых объектов выступают общественные отношения  

                                                           
© Читанава П. Р., 2024 
1 См.: Гехова А. И. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. Тюмень, 2019. 
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в сфере охраны половой неприкосновенности и половой сво-

боды несовершеннолетних.  

В 2022 году было проведено заседание Правительствен-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В рамках данного заседания Генеральной прокуратурой РФ 

была представлена статистика, свидетельствующая о значи-

тельном росте противоправных деяний сексуального характера 

в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, на 44 %  

с 2010 по 2021 год: в 2010 году — 9 524 преступлений,  

а в 2021 году — 16 887.  

Ответственность за посягательства на половую неприкос-

новенность и половую свободу наступает в соответствии с по-

ложениями гл. 18 УК РФ (ст. 131–135 УК РФ). В. В. Сверчков 

разделяет данные преступления на две группы:  

1) преступления, сопряженные с физическим или психи-

ческим принуждением;  

2) преступления, не сопряженные с физическим или пси-

хическим принуждением1. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим вторую группу.  

Уголовная ответственность за преступления, не сопря-

женные с физическим или психическим принуждением, обес-

печивает защиту половой неприкосновенности несовершенно-

летних, так как потерпевшими будут лица, которым еще  

не исполнилось 16 лет.  

Объективная сторона обоих ненасильственных преступле-

ний заключается в совершении активных действий. В диспо-

зиции ст. 134 УК РФ закреплен ряд альтернативных действий, 

совершение которых позволит квалифицировать деяние как 

преступление по этой. К данным действиям законодатель от-

носит совершение полового сношения, мужеложства или лес-

биянства. Статья 135 УК РФ содержит в себе совершения  

одного общественно опасного деяния, а именно развратных 

действий.  

                                                           
1 См.: Сверчков В. В. Уголовное право. Особенная часть : учебник для 

вузов. 11-е изд., перераб. и доп. Москва, 2023.  
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В УК РФ не содержится определение развратных дей-

ствий, однако судебная практика дает разъяснение данному 

понятию. Так, под развратными понимается совершения лю-

бых действий, кроме полового сношения, мужеложства и лес-

биянства, которые направлены на удовлетворение сексуаль-

ных потребностей виновного1.  

Указанные преступления считаются оконченными в мо-

мент совершения противоправного действия, то есть имеют 

формальную законодательную структуру.  

Для квалификации по рассматриваемым статьям необхо-

димо, чтобы субъект обладал специальными признаками, до-

стижение лицом 18-летнего возраста. 

Указанные выше составы преступлений отличаются от 

остальных преступлений, предусмотренных гл. 18 УК РФ, 

прежде всего тем, что они совершаются по добровольному со-

гласию потерпевшего лица или не предполагают насилия со 

стороны виновного лица. Данная категория лиц законодателем 

была выделена в отдельную группу по причине того, что со-

вершение каких-либо действий, посягающих на половую 

неприкосновенность, может нарушать нормальное физиологи-

ческое и психологическое развитие лица, не достигшего  

16-летнего возраста, что может повлиять на развитие его как 

личности.  

Однако бывает, что такие лица хорошо осведомлены,  

и, вступая в половые отношения, они понимают, что делают  

и каковы последствия таких связей. Это подтверждает стати-

стика за 2020–2022 годы числа родивших в возрасте до 18 лет 

девушек (см. таблицу).  

Так как УК РФ запрещает половую связь, проявляющуюся 

в любой форме с лицами, не достигшими 16 лет, то нами рас-

смотрена категория лиц в возрасте от 12–15 лет включительно.  

                                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 // СПС «КонсультантПлюс» : 

сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171782/ (дата 

обращения: 24.05.2024). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW


593 

Таблица 

 

Возраст матери 
Общее количество  

родившихся детей 

2020 год 

12 лет 3 

13 лет 34 

14 лет 203 

15 лет 842 

2021 год 

12 лет 3 

13 лет 34 

14 лет 226 

15 лет 796 

2022 год 

12 лет 3 

13 лет 26 

14 лет 207 

15 лет 775 

 

Для восприятия представим таблицу, составленную на ос-

новании статистических данных Росстата1. 

Возникает вопрос: «Будет ли справедливо привлекать  

к ответственности лицо, если потерпевшая понимает, что та-

кое половое сношение и все возможные последствия?» На наш 

взгляд, в таких случаях необходимо обязательно проводить 

психологическую экспертизу. Если по ее заключению станет 

известно, что потерпевшая осознавала действия, совершаемые 

в отношении нее, то лицо мужского пола, которое совершило 

с ней половое сношение, будет освобождено от уголовной от-

ветственности. 

Преступления, связанные с половой неприкосновенно-

стью, совершенные ненасильственным путем, следует отли-

чать от смежных составов. Например, ст. 134 УК РФ преду-

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. URL: 

https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 24.05.2024). 

https://rosstat.gov.ru/
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сматривает наказание за половую связь с лицом, не достигшим 

16-летнего возраста, в то время как ст. 2401 УК РФ касается 

получения сексуальных услуг от несовершеннолетнего (воз-

растной диапазон потерпевшего лица — 16–18 лет). Кроме 

этого, преступление, связанное с получением сексуальных 

услуг несовершеннолетнего, совершается возмездно, то есть  

за предоставленные сексуальные услуги лицо получает какое-

либо денежное или иное другое вознаграждение.  

Согласно уголовному закону лицо, получившее сексуаль-

ные услуги от несовершеннолетнего, не посягает на его поло-

вую свободу, так как преступления против половой свободы 

совершаются только с применением или угрозой применения 

насилия (ст. 131, 133 УК РФ).  

Если рассматривать данную проблему с точки зрения мо-

рали, то возникает вопрос: «Не будет ли признаваться возник-

шая острая необходимость у потерпевшего ст. 2401 УК РФ 

в получении того или иного вознаграждения за предоставляе-

мые им услуги, как вынужденное вступление в половую 

связь?». Мы считаем, что нет, так как в силу своего возраста 

16-летний подросток способен осознавать свои действия  

и действия других людей по отношению к себе. 

Таким образом, в статье мы провели разграничение поня-

тий «половая свобода» и «половая неприкосновенность», рас-

смотрели группы половых преступлений, совершаемые по 

добровольному согласию, а также разграничили одно из таких 

преступлений со смежным составом, что позволяет дать пол-

ное представление о степени общественной опасности пре-

ступлений в отношении несовершеннолетних, связанных  

с ненасильственным способом посягательства на их половую 

свободу и неприкосновенность. 
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Денежные средства составляют основу любой преступной 

деятельности, так как являются фактором обеспечения финан-

сирования преступных действий, а также пригодны для покуп-

ки предметов (оружия, боеприпасов и иного), способствующих 

совершению преступления.  

Движение денежных средств выступает как один из спе-

цифических видов деятельности, поскольку деньги выступают 

в качестве субстанции, позволяющей организовать преступную 

деятельность, а также вовлекать в нее иных лиц, расширять 

сферы влияния и т. д. В связи с этим одним из приоритетных 

направлений деятельности правоохранительных органов явля-

ется борьба с легализацией преступных доходов.  

Актуальность данной проблемы обусловлена значитель-

ными объемами вывода денежных средств, что непосред-

ственно является одной из наиболее насущных угроз в эконо-

мическом секторе.  

Эту проблематику на протяжении длительного времени 

исследуют как практические сотрудники, так и представители 

научного сообщества: О. И. Амельчакова, С. А. Буткевич,  

В. А. Казанцева, И. Д. Мальцагова, Д. Е. Рубана, Г. В. Старцева. 

В данной статье нами исследована сущность легализации 

преступных доходов путем отражения отмывочных схем. Для 

детального исследования сущности легализации (отмывания) 

преступных доходов обратимся к нормативной правовой базе.  

                                                           
© Шандер И. Н., 2024 
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Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, законодатель понимает придание право-

мерного вида владению, пользованию или распоряжению де-

нежными средствами или иным имуществом, полученным  

в результате совершения преступления1.  

Как показывает практика, в существующее законодатель-

ство постоянно вносят изменения, что говорит о несовершен-

стве правовой базы и наличии дискуссий относительно поня-

тийного аппарата.  

Отметим, что незаконная деятельность может граничить и 

с законной, так как средства пытаются вывести в основном 

через фирмы-однодневки или по иной схеме2.  

Отмывание денежных средств предполагает их возвраще-

ние в банковскую, экономическую сферы в виде якобы право-

мерном для дальнейшего пользования.  

Для достижения желаемого результата денежные средства 

проходят много этапов, что затрудняет их отслеживание и до-

казывание преступных схем.  

Если обратиться к статистическим данным, мы можем 

увидеть, что за 2023 год по ст. 174 УК РФ было осуждено два 

лица, а по ст. 1741 УК РФ — 233. Данные показатели еще раз 

подтверждают сложность выявления лиц, причастных к лега-

лизации доходов, полученных преступным путем.  

На основе проведенных исследований в сфере легализа-

ции денежных средств выделяется несколько типичных схем: 

трехфазовая и четырехфазовая модели отмывания доходов, 

полученных от террористической деятельности.  

Рассмотрим их более подробно. 

 

                                                           
1 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма : федеральный закон от 

7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // Российская газета. 2001. 9 августа. 
2 См.: Кузовлева Н. Ф. Теневые процессы в финансовой сфере: сущ-

ность, классификация // Финансы и кредит. 2011. № 26 (458). С. 10–15. 
3 См.: Данные о назначенном наказании по статьям УК. URL: 

https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 18.05.2024). 



597 

 

Рис. 1. Трехфазовая модель легализации  

преступных доходов 

 

 

Рис. 2. Четырехфазовая модель легализации  

преступных доходов 
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Трехфазовая модель наиболее распространенная среди 

всех преступных схем. Она включает три стадии (см. рис. 1).  

Четырехфазовая модель отмывания криминальных дохо-

дов — система, состоящая из четырех основных стадий отмы-

вания преступных доходов (см. рис. 2).  

На данный момент сотрудниками подразделений ЭБиПК 

МВД России необходимо уделить особое внимание легализа-

ции доходов, осуществляемых с использованием криптовалю-

ты. Так, средства маркетплейса даркнета Hydra отмывались 

посредством ряда криптовалютных обменников. Изучение 

случаев вывода средств с одного из старых адресов Hydra 

за 2018 год показывает, что средства выводились в том числе 

через сервис Bitzlato1. 

Таким образом, мы видим, что существуют разнообразные 

схемы отмывания преступных доходов, позволяющие нано-

сить колоссальный ущерб экономике страны в результате ле-

гализации преступных денежных средств. С развитием техно-

логий эти способы постоянно совершенствуются и требуют  

от правоприменителей определенных знаний в целях успешно-

го выявления, раскрытия и доказывания данных преступлений.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 См.: Следы отмывания средств через Bitzlato. URL: https://shard.ru/ 

article/money_laundering_traces_via_bitzlato. Дата публикации: 08.02.2023. 
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Незаконный оборот наркотиков, совершаемый с исполь-

зованием информационных технологий, является масштабной 

угрозой экономической безопасности, формируя значительный 

сектор теневой экономики. С каждым годом наркобизнес уве-

личивает обороты и расширяется, находя все новые способы, 

схемы и механизмы, что затрудняет выявление и пресечение 

преступлений правоохранительными органами.  

Исходя из комплексного анализа преступности в РФ по 

итогам 2023 года и ожидаемых тенденциях ее развития, мы 

можем сделать вывод об увеличении количества преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков. По сравнению с 2022 

годом количество зарегистрированных преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков, выросло на 13 247. 

Статистика наглядно отражает ежегодное увеличение ущерба 

как в экономике страны, так и всему миру в целом. 

Для наиболее рационального решения проблемы деструк-

тивного влияния на экономическую безопасность со стороны 

незаконного оборота наркотиков необходимо понимать, каки-

ми средствами обеспечивается высокая латентность данного 

вида преступления, и на что идут средства, минующие финан-

совую систему. 

Из курса истории известно, что поток наркотических 

средств идет из стран Ближнего Востока, где находится боль-

шое скопление террористических организаций, запрещенных 

                                                           
© Шарипов Н. И., 2024 
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на территории РФ. Они используют наркобизнес для финанси-

рования своей незаконной деятельности. Отсюда следует, что 

в структуре экономической безопасности эта угроза оказывает 

влияние на личность, общество, и на государство в целом. 

На данный момент существует множество электронных 

систем, с помощью которых переводы криптовалюты и денеж-

ных средств осуществляются электронным способом, обеспе-

чивающим высокую анонимность клиентам, скрывая данные 

этих финансовых операций. 

Преступники используют разные средства, чтобы скрыть 

свое пребывание в сети: «Если говорить о преступлениях  

в информационной и компьютерной сферах, то преступниками 

применяются технологии обеспечения анонимности в сети 

«Интернет»: VPN, сети The Onion Router (далее — TOR)  

и Invisible Internet Project (далее — I2P), вредоносные програм-

мы, технические приспособления и устройства»1.  

Интернет позволяет «продавцу» не только бесконтактным 

способом передавать «товар» покупателю, но и распространять 

информацию о возможности приобретения наркотиков у него. 

Использование современных технологий облегчает поиск 

потенциальных покупателей для проведения сделок с неза-

конными препаратами, что способствует вовлечению большего 

количества граждан в употребление наркотических средств.  

Неотъемлемая часть совершения преступления — это 

«маркет», или специальный ресурс, где происходят инфор-

мирование, продажа и общение субъектов преступления. 

На сегодняшний день для этого используется множество 

ресурсов: Telegram, WhatsApp, Viber и т. д. Возможности сети 

«Интернет» способствуют анонимному общению между 

«продавцом», покупателем и распространителем.  

В Российской Федерации осуществляется сложная дея-

тельность по выявлению средств, получаемых от незаконного 

оборота наркотиков.  

                                                           
1 Поликарпов Е. С., Цимбал В. Н., Толстых А. А. Обобщенный анализ 

сайтов сбыта наркотических средств анонимного сегмента сети Интернет // 

Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 4. С. 174–178.  
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Недавно ЦБ РФ была отозвана лицензия Qiwi-банка, что 

значительно повлияло на механизм финансирования: банк  

не раз был замечен в связях и операциях с движением средств 

в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, раз-

личных букмекерских контор. 

Большая часть средств, вырученных наркобизнесом, 

остается в теневой экономике в виде разнообразых расходов, 

таких как: оплата услуг участников преступного бизнеса, оп-

лата поставки наркотических средств. При этом средства мо-

гут перетекать из одного сектора теневой экономики в другую.  

К примеру, средства наркобизнеса могут быть инве-

стированы в другую преступную деятельность: торговлю ору-

жием, проституцию, торговлю людьми.  

Большая часть средств, добытых преступным путем, 

отмывается за пределами государства, где они были получены. 

Существует и другой способ: лицо перемещает полученные 

доходы для легализации этих средств из криптовалюты и 

обратно для запутывания следов получения этих средств.  

Появление множества видов криптовалюты усложняют 

борьбу с наркобизнесом. Наиболее распространенной крипто-

валютой в данном преступном бизнесе является всем извест-

ный биткоин.  

Увеличение масштабов наркопреступности и развитие 

методов их распространения — важнейшая проблема всего 

современного общества.  

В результате увеличения масштаба наркопреступности 

разрушаются не только здоровье и жизнь отдельных 

личностей, но и оказывается негативное влияние на 

экономическую, социальную, духовную, политическую жизнь 

всего общества.  

Сложно представить, какой оборот средств использует 

наркобизнес в теневой экономике, но с уверенностью можно 

сказать, что данный преступный бизнес наносит колоссальный 

вред экономике страны, являясь реальной угрозой 

экономической безопасности.  
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Скриншот как доказательство 
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В настоящее время в РФ высокими темпами развиваются 

цифровые технологии, цифровое пространство и социальные 

сети. Использование различных материалов из вышеперечис-

ленных сфер как доказательств в судебном процессе набирает 

большую популярность.  

Быстрый процесс цифровизации привел к тому, что мате-

риал, взятый из сети, может быть принят судом как допусти-

мое доказательство по тому или иному делу. Например, аудио- 

или видеозаписи как доказательства закреплены в ст. 55, 77 

ГПК РФ1. 

В рамках гражданского судопроизводства скриншоты как 

доказательства становятся все более популярными, однако  

в практике возникают как правовые, так и технические вопро-

сы применения скриншотов в качестве доказательств. Начнем 

с правового закрепления определения скриншотов.  

Следует сказать, что на данный момент времени отсут-

ствует толкование нового термина. Обращаясь к судебной 

практике, а именно к постановлению Федерального арбитраж-

ного суда Волго-Вятского округа, можно увидеть, что в со-

держании акта судебный орган выделил такое определение: 

«Скриншот — это страницы из сети Интернет (снимок экрана, 

показывающий то, что видит пользователь на экране монито-

                                                           
© Якимов Е. Р., 2024 
1 Российская газета. 2002. 20 ноября. 
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ра), подтверждающие размещение информации, подлежащей 

раскрытию»1.  

В дальнейшем содержание судебного документа было до-

полнено тем, что скриншот может быть сделан не только  

с экрана компьютера, но также с телефона или планшета.  

Однако в содержании определения судебного органа отсут-

ствует какая-либо информация про скриншоты, которые могут 

быть сделаны при переписке в социальной сети.  

На сегодняшний день отсутствует полноценное закрепле-

ние термина скриншота в текстах НПА. Для решения данной 

проблемы предлагаем законодательно закрепить данную де-

финицию.  

Обратимся к другой проблеме, связанной со снимком 

экрана, а именно к вопросу надлежащего оформления и предо-

ставления скриншота в судебный процесс.  

В приказе Роскомнадзора от 6 июля 2010 года № 420 

«Об утверждении порядка направления обращений о недопу-

стимости злоупотреблений свободой массовой информации к 

средствам массовой информации, распространение которых 

осуществляется в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети Интернет» указаны некоторые рекви-

зиты, которые должны содержаться в акте предоставления 

скриншота2: 

— место и время составления; 

— ФИО должностных лиц, составивших акт; 

— электронный адрес web-страницы интернет-СМИ, 

— дата выдачи и номер свидетельства о регистрации 

СМИ. 

На данный момент судебная практика расходится во мне-

нии о наличии нотариального оформления снимка экрана, сде-

                                                           
1 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 27 апреля 2011 г. по делу № А82-12456/2010 // Федеральный  

арбитражный суд Волго-Вятского округа : офиц. сайт. URL: https://fasvvo. 

arbitr.ru/ (дата обращения 19.05.2024). 
2 Роскомнадзор : офиц. сайт. URL: https://rkn.gov.ru/ (дата обращения 

19.05.2024).  

https://fas/
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ланного, например, на web-странице какой-либо статьи или за-

метки в пространстве интернет-СМИ. 

Для решения данной проблемы считаем, что законодателю 

необходимо закрепить в нормах права определенные требова-

ния, которые предъявляются к форме нотариального удостове-

рения скриншотов.  

Обратимся к проблемным положениям технического ха-

рактера. На данный момент информация может изменяться  

и подделываться, и скриншоты не являются исключением. 

Например, с помощью компьютерных технологий и средств 

фотомонтажа человек, злоупотребляющий правом, может пре-

доставить переделанный для его личных целей снимок экрана 

в процесс. Данная проблема может возникнуть как на плат-

форме интернет-ресурсов, так и для фрагментов из социаль-

ных сетей. В таком случае в суде тратятся временные ресурсы 

на привлечение экспертов в сфере компьютерных технологий 

и проведение специальных исследований по подлинности до-

казательства.  

Лицо также может удалить свои данные из переписки в 

социальной сети, а впоследствии у стороны, предъявившей 

скриншоты, могут возникнуть проблемы.  

Так или иначе, но в современных реалиях скриншот явля-

ется уникальным доказательством, которое может быть предо-

ставлено сторонами гражданского судопроизводства для вы-

деления сведений из интернет-пространства.  

Из-за возникающих проблем в сфере законодательного ре-

гулирования многие юристы избегают подобного вида доказа-

тельства, тем самым усложняя и затягивая процесс с целью 

поиска других доказательств. 

В решении проблем, связанных с применением скриншо-

тов, лучшим способом является изменение законодательной 

базы, а именно: официальное закрепление понятия скриншота 

и определенных требований для нотариального удостоверения 

снимков экрана в тексах НПА. 

 

  



605 

УДК 340.6 

 

Б. Р. Ярмухаметов, курсант  

Уфимского юридического института МВД России.  

Научный руководитель —  

канд. мед. наук А. В. Васильченко 
 

Проблема и ограничения при определении возраста 

с помощью судебно-медицинской экспертизы 

 

Установление возраста является одним из обязательных 

поводов для назначения судебно-медицинской экспертизы. 

Так, в УПК РФ указано, что производство судебной экспер-

тизы обязательно, если необходимо установить возраст подо-

зреваемого или потерпевшего, когда это имеет значение для 

уголовного дела, а документы, удостоверяющие личность, уте-

ряны или вызывают сомнение.  

Экспертиза установления возраста была и остается весьма 

ответственным и сложным разделом экспертной работы, а ее 

актуальность нарастает с каждым годом в виду осложнения 

криминогенной обстановки в обществе, ростом беспри-

зорности, развитием социально-экономических проблем, рос-

том миграции и многими другими факторами. Несмотря на 

востребованность данной экспертизы, каких-либо работ, 

методических рекомендаций, инструкций, описывающих алго-

ритм действий при установлении возраста, не существует ни в 

отечественной, ни в зарубежной литературе, что вызывает 

значительные проблемы в ее проведении. 

При изучении литературы можно столкнуться с двумя по-

нятиями, которые на первый взгляд аналогичны: биоло-

гический и паспортный возраст. На самом деле это два совер-

шенно разнородных понятия.  

Биологический возраст — это возраст, под которым пони-

мается уровень развития морфологических и физиологических 

                                                           
© Ярмухаметов Б. Р., 2024 
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особенностей человеческого организма. Необходимость введе-

ния этого термина объясняется тем, что зачастую паспортный 

(хронологический) возраст не может дать достаточную инфор-

мацию о состоянии здоровья и трудоспособности человека.  

Простыми словами, паспортный (хронологический, кален-

дарный, астрономический) возраст — это количество прожи-

тых человеком лет от рождения до настоящего времени.  

Мы видим, что по сути эти два понятия означают одно: 

возраст, но отличает их то, что в первом случае возраст четко 

зависит от времени, а в другом — возраст оценивается, исходя 

из функциональных изменений в организме человека. 

Следовательно, относить биологический и паспортный возраст 

к одному и тому же понятию нецелесообразно, так как 

масштабы несовпадения этих категорий при судебно-медицин-

ской экспертизе установления возраста могут быть достаточно 

велики. 

Следователь, назначая судебно-медицинскую экспертизу 

установления возраста, ставит перед экспертом вопрос о воз-

расте объекта исследования, при этом подразумевая именно 

паспортный возраст (исключения могут составить случаи 

соответствия внешнего облика лица его паспортному 

возрасту). Возникают вопросы: «Какой возраст устанавливает 

эксперт в ходе исследований с использованием имеющихся 

методов? Если биологический, то результаты исследования  

не дадут прямой ответ на поставленный следователем вопрос; 

если паспортный, то не выходит ли эксперт за рамки своей 

профессиональной компетенции? Может ли эксперт, оценивая 

биологические признаки и буквально понимая значение 

понятия “паспортный возраст”, делать вывод о том, какой 

возраст отражен в паспорте?». Какими бы методами эксперт 

ни пользовался, в своем исследовании он фиксирует струк-

турные и морфологические признаки, что свидетельствует  

о параметрах биологического возраста. 

Необходимо учитывать, что во всех возрастных периодах 

люди одинакового календарного возраста зачастую отлича-

ются друг от друга по биологическому возрасту.  
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По своему биологическому возрасту человек может 

соответствовать популяционной норме своего календарного 

возраста, но может и опережать его (акселерация) и отставать 

от него (ретардация). Так, при определении возраста до одного 

года расхождения могут составлять более одного месяца;  

у подростков до 16–17 лет отклонения составляют один – два 

года; у зрелых людей точность определения возраста 

составляет до пяти лет; у пожилых — не более 10 лет. 

С давних времен судебные медики пытались разработать 

достоверные методы диагностики возраста, дающие точные 

ответы при экспертизе возраста, однако все эти попытки име-

ли приблизительные результаты. Это объяснили тем, что на 

развитие и старение человека влияет множество факторов: 

окружающая среда, неблагоприятные условия жизни, вредные 

привычки (курение, употребление алкоголя, наркотиков), об-

раз жизни (так физическая нагрузка стимулирует рост и раз-

витие, замедляет процессы старения), условия работы, забо-

левания, в том числе профессиональные, наследственность. 

Некоторые ученые к числу факторов, влияющих на процессы 

развития и старения, относят климатические условия и на-

циональную принадлежность.  

Таким образом, эксперт все-таки определяет при уста-

новлении возраста биологический возраст. Паспортный воз-

раст является приблизительным значением, так как факторы, 

перечисленные выше, могут привести к ускорению и замед-

лению темпов онтогенеза, а также к изменению последова-

тельности появления возрастных маркеров. Вследствие этого 

в настоящие время необходимо качественно пересмотреть 

старые и разработать новые методики определения возраста.      
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Интегративный метод обучения сотрудников 

МВД России по огневой подготовке 

 

Как показывает современная практика, ведение боевых 

действий в современных условиях не обходится без использо-

вания живой силы как с одной конфликтующей стороны, так и 

с другой.  

Опыт специальной военной операции показал, что подго-

товка в сфере ведения огня с применением огнестрельного 

оружия имеет ряд пробелов, которые возможно устранить, ес-

ли не более тщательной и качественной подготовкой лично  

и непосредственно специалистами по огневой подготовке, так 

при помощи соответствующих стрелковых комплексов, на ба-

зе которых возможна разноплановая подготовка к действиям  

в тех или иных условиях. 

В современном мире военные конфликты вышли на новый 

уровень: используются разнообразные беспилотные летатель-

ные аппараты – дроны (далее — БПЛА), которые позволяют 

провести рекогносцировку местности, доставку боеприпасов, 

контроль огневых позиций противника, что существенно сни-

жает риски для личного состава, а также помогает более эф-

фективно вести огневую деятельность. Компьютерные техно-

логии, в том числе и различные дальномеры, а также радары, 

позволяют при помощи различных сложных математических 

расчетов провести прогнозирование траектории поля пули, 
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учесть попутные факторы в виде ветра, гравитации, опреде-

лить вероятные погодные условия, то в каком типе местности 

производятся боевые столкновения, на каком расстоянии про-

тивник и так далее1. 

Использование дополнительных конструктивных элемен-

тов, крепящихся на оружие для наиболее точного и прицель-

ного огня (например в виде лазерных прицельных приспособ-

лений), позволяет видеть, в какую сторону будет вестись 

стрельба. Это дает возможность более качественно вести бой  

и уменьшить количество промахов. Внедрение современных 

систем артиллерийской разведки на основе компьютерного 

анализа, позволяющих вносить в соответствующую базу ин-

формацию о том, что за местность, где ведется столкновение, 

рельеф, склоны, горы, низины, где противник, как и куда он 

продвигается, помогает на основе специальных расчетов опре-

делить наиболее оптимальный полет снарядов. 

Все вышеперечисленные факторы являются хорошим 

подспорьем для реализации грамотной подготовки лиц, кото-

рые в дальнейшем смогут проходить службу в усложненных 

ситуациях с повышенным уровнем опасности.  

Мы считаем, что в процесс обучения следует ввести: 

— тактические аппартно-программные комплексы (да-

лее — АПК) и инновационные технологии виртуальной реаль-

ности;  

— грамотную индивидуально-направленную работу спе-

циалистов по огневой подготовке к работе с данными ком-

плексами; 

— применение методики личной демонстрации, демон-

страции примера практического человека, приехавшего из ко-

мандировки со специальной военной операции. 

Во многих военных, в частности, военизированных вузах 

РФ, повсеместно внедряются различные АПК. Данный тип 

обучения стрельбе сотрудников является самым современным, 

                                                           
1 См.: Гибадуллина М. В. Применение инновационных технологий  

в огневой подготовке // Вестник науки. 2023. № 10 (67) Т. 1. С. 437–442 
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поскольку при помощи компьютерных технологий позволяет 

менять условия, в которых оказался сотрудник и тип местно-

сти, и проанализировать следующее:  

— с какой позы осуществлялась стрельба;  

— как стрелок держал оружие;  

— куда целился;  

— из какого оружия стрелял;  

— куда попал;  

— какая дистанция была до цели.  

На основе полученных данных происходит фиксация ре-

зультатов, подробный анализ стрельбы, а также выдача реко-

мендаций по ее улучшению.  

Так, АПК «Блик-ВТ», используемый военнослужащими 

Новосибирского высшего военного командного училища ор-

дена Жукова, оборудованный лазерными стрелковыми трена-

жерами, позволяет курсантам в условиях обычного тира про-

ецировать в сторону мишеней практическую ситуацию, на ос-

новании которой военнослужащие применяют или не приме-

няют оружие. Возможно использование боевых патронов при 

обучении данным методом стрельбы, смена климатических 

условий по типу скорости ветра, давления или температурного 

режима, а также фиксирование в точности до 1 мм поражен-

ных целей, электронный подсчет и воспроизводство резуль-

татов1. 

АПК «Хамелеон» Рязанского гвардейского высшего воз-

душно-десантного училища также является передовой техно-

логией при огневой подготовке. Данный комплекс имеет ряд 

преимуществ: одновременное подключение к нему нескольких 

курсантов, многократный перезапуск, моделирование различ-

ных погодных условий, смену места боевых действий, а также 

постановку на паузу развертываемой ситуации, что позволит 

проанализировать и разобрать потенциальные ошибки. Глав-

ный плюс данного комплекса — работа с БПЛА. В различных 

                                                           
1 См.: Донцов А. В. Боевой тир «Блик-ВТ». Поэтапное обучение кур-

сантов стрельбе с использованием высокоточного боевого интерактивного 

комплекса // Армия 2023. Вестник военного образования. 2023. С. 60–63. 
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типовых ситуациях военнослужащие учатся работать с БПЛА: 

как их устранять, откуда наиболее целесообразно вести огонь 

и так далее. Это позволяет экономить время и средства и обес-

печивает наибольшую безопасность при обучении1. 

Работа с АПК позволяет выработать наиболее устойчивые 

профессиональные качества при работе с оружием в различ-

ных погодных условиях, разнообразных типах местности 

в разное время суток, против разного количества противников, 

с использованием различного вооружения и боеприпасов, что 

является отличным методом обучения сотрудников. 

Говоря об обучении с использованием АПК, не стоит за-

бывать и о человеческом факторе. АПК для подготовки со-

трудников при работе с оружием дает отличную возможность 

создать натренированный показательный результат, однако со 

стороны преподавателей по огневой подготовке необходим 

постоянный контроль.  

Преподаватель способствует тому, что у обучаемого лица 

формировать нужный хват: лицо будет правильно держать ру-

ки при стрельбе, правильно извлекать оружие из кобуры, пра-

вильно скрещивать мушку с целиком, быстро извлекать ору-

жие, обеспечит постановку дыхания при производстве выстре-

ла и т. д. 

В качестве следующего варианта внедрения в процесс обу-

чения сотрудников следует отнести метод личной демонстра-

ции. Данная методика сочетает предыдущие, может использо-

ваться как по отдельности от каждой из них, так и вместе2. 

На примере личной демонстрации преподаватель по огне-

вой подготовке либо практический сотрудник разъясняют, как 

необходимо правильно вести огонь, в каких условиях, где его 

                                                           
1 См.: Старков Р. В., Климаков В. С. Технологии виртуальной реаль-

ности в образовательном процессе. Инновационный подход к обучению 

огневой подготовке специалистов ВДВ с применением учебно-

тренировочных средств // Армия–2022. Вестник военного образования. 

2022. С. 76–78. 
2 См.: Степанова Т. В. Применение метода личной демонстрации на за-

нятиях по огневой подготовке в образовательных организациях ФСИН Рос-

сии // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2022. № 7. C. 29–35. 
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нужно вести и как обеспечить себе личную безопасность.  

Демонстрирующее лицо рассказывает и показывает на практи-

ческом примере, что в качестве противника может использо-

ваться вооруженная группа лиц, БПЛА, артиллерия в условиях 

той или иной местности с учетом тех или иных погодных 

условий, что позволяет наиболее эффективно отобразить в па-

мяти обучающихся данную информацию. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что в со-

временном мире появляется все больше инновационных тех-

нологий, которые непосредственно внедряются и используют-

ся при различных вооруженных конфликтах. Это существенно 

осложняет ведение боя и заставляет адаптироваться к различ-

ным условиям, ввиду чего необходимо использовать опыт уже 

существующих российских, а также зарубежных АПК с целью 

внедрения их в образовательную систему МВД России для 

дальнейшего грамотного обучения в усложненных ситуациях. 

Необходимо разработать самостоятельный АПК, который 

имел бы возможность менять погодные условия, время суток, 

считывать количество попаданий, на каком расстоянии произ-

водилась стрельба, каким темпом, из какого оружия, из устой-

чивой ли позы, одновременно несколькими лицами или одним, 

а также с возможностью менять местность и внедрять различ-

ные объекты по типу БПЛА или иной техники противника. 
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УДК 336.7 

 

Г. С. Арджанов, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — Н. Н. Наместникова 
 

Цифровой рубль: особенности применения и учета 

 

Цифровой рубль — одна из форм валюты РФ, которая 

является альтернативным вариантом привычным наличным  

и безналичным денежным средствам. Данный вид валюты мо-

жет быть использован для совершения различных операций  

и эквивалентен по стоимости обычному рублю, однако, счи-

тается еще недостаточно распространенным среди населения, 

поскольку только внедряется в современное общество.  

Правила оборота цифрового рубля устанавливаются и ре-

гулируются ЦБ РФ, на специально созданной площадке кото-

рого как раз и совершаются такие операции.  

Среди субъектов использования нет особых ограничений: 

ими могут быть как физические, так и юридические лица,  

а также индивидуальные предприниматели. Данные нормы 

регулируются законодательством о национальной платежной 

системе и иными нормативными актами. 

Существуют некоторые ограничения по открытию счета: 

нельзя открыть совместно с другими пользователями счет 

цифрового рубля; существуют ограничения по кредитованию 

счетов; запрещено иметь депозиты при использовании 

цифровых рублей. Переводы на платформе осуществляются на 

основании распоряжений, поскольку обычные формы безна-

личных расчетов в данном случае не применяются.  

Цифровой рубль пока только внедряется в использование 

в современном обществе, поскольку является новой техно-

логией, недостаточно изученной исследователями. Считается, 

что цифровой рубль сделает финансовые услуги более удоб-

                                                           
© Арджанов Г. С., 2024 
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ными и доступными для всех, а также снизит транзакционные 

издержки для предприятий, особенно для малого и среднего 

бизнеса. Он может стать основой для разработки и внедрения 

новых финансовых продуктов и услуг, тем самым способствуя 

развитию инноваций в финансовой сфере, уменьшив зави-

симость от иностранных платежных систем и сократив за-

траты на печать, хранение и транспортировку наличных денег. 

Для более полного понимания значения цифрового рубля 

и его сущности рассмотрим как преимущества, так и его недо-

статки.  

Среди основных преимуществ выделены: 

— доступность;  

— отсутствие комиссий за осуществление переводов и 

транзакций; 

— возможность произвести расчеты в офлайн режиме;  

— прозрачность и открытость в целях недопущения со-

вершения преступных действий;  

— поддержка отечественных инновационных техно-

логий;  

— возможность исключительно целевого использования. 

Из недостатков использования цифрового рубля можно 

отметить: 

— невозможность кредитования;  

— невозврат остатка при закрытии счета;  

— отсутствие счетов для вкладов;  

— возможные отрицательные последствия для традици-

онного банковского сектора;  

— отсутствие программ лояльности и выгодных парт-

нерских предложений. 

В связи с внедрением цифрового рубля были приняты 

установленные НПА. Многие нормы законодательства РФ  

о цифровом рубле вступили в силу в августе 2023 года. 

Согласно информационному сообщению Министерства 

финансов РФ от 18 сентября 2023 года № ИС-учет-47 «Новое  

в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии», 

организациями осуществляется соответствующий аналити-
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ческий учет1. Организации могут открывать следующие счета 

для учета цифрового рубля: 

счет 55 «Специальные счета в банках» для учета цифро-

вых рублей, которые организация держит на цифровых ко-

шельках или счетах в банках; 

счет 53 «Счет цифрового рубля»: организация может вес-

ти новый счет, который будет обслуживать нужды органи-

зации. 

Исходя из этого сообщения можно сформировать следую-

щие положения. 

1. Цифровой рубль признается в качестве актива в бух-

галтерском учете в момент его получения организацией. На 

дату признания актив оценивается по справедливой стои-

мости, которая, как правило, равна его номинальной стои-

мости. 

2. В бухгалтерской отчетности организация должна рас-

крыть информацию о цифровом рубле. Эта информация дол-

жна содержать политику учета цифрового рубля; балансовую 

стоимость цифрового рубля; изменения справедливой стои-

мости цифрового рубля; любые ограничения на использование 

цифрового рубля. 

3. Организации с упрощенным способом ведения 

бухгалтерского учета могут учитывать операции по счету 

цифрового рубля на синтетическом счете 51 «Расчетные 

счета», открывая отдельный аналитический счет для счета 

цифрового рубля. 

4. По дебету счета «Счет цифрового рубля» отражается 

поступление цифровых рублей на счет цифрового рубля орга-

низации. По кредиту этого счета отражается перевод (спи-

сание) цифровых рублей со счета цифрового рубля органи-

зации. 

5. Операции по счету цифрового рубля отражаются в бух-

галтерском учете на основании информации, предоставляемой 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_457321/ (дата обращения: 24.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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организации Банком России через участника платформы 

цифрового рубля1. 

Например, организация приобрела 1 000 цифровых рублей 

по номинальной стоимости 1 рубль за единицу. Цифровой 

рубль учитывается на счете 53 «Цифровой рубль». 

Проводка: Дебет 53 Кредит 51 — 1 000 рублей — отраже-

но приобретение 1 000 цифровых рублей. 

Как было сказано выше, расчеты с использованием цифро-

вого рубля обладают рядом преимуществ, одним из которых 

являются прозрачность и открытость операций. 

Поскольку данная валюта не привязывается к платежной 

системе SWIFT, а является таким средством, которое нахо-

дится на определенном счете, привязанном к человеку, то 

возможность его использования значительно возрастает.  

Учет цифрового рубля также требует от организаций 

внедрения соответствующих систем внутреннего контроля, 

например, меры по обеспечению безопасности цифрового 

рубля, предотвращению несанкционированного доступа и 

обеспечению целостности записей транзакций.  

Следствием перехода на цифровой рубль может явиться 

возможность снижения уровня экономической преступности 

ввиду прозрачности в использовании, то есть возможности 

отслеживания полного пути перемещения денежных средств, 

начиная с эмиссии. Конечно, выявление и раскрытие пре-

ступлений не станут более быстрыми и легкими процессами, 

но некоторые ученые прогнозируют снижение латентности 

экономической преступности за счет применения цифрового 

рубля. 

  

                                                           
1 См.: Финансовый учет активов (продвинутый уровень) : учебник / 

под общ. ред. О. Е. Качковой. Москва, 2025. С. 150. 
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Д. Р. Багаева, слушатель  
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канд. филол. наук, доцент О. Е. Михайлова 
 

Влияние сленга на национальный язык  

в контексте традиций и современности 

 

К. Д. Ушинский писал: «Пока жив язык народный в устах 

народа, до тех пор жив и народ»1. Вопрос о важности языка  

с целью сохранения самоидентичности народа и его традиций 

сейчас актуален как никогда.  

Язык не только средство коммуникации, но и главный но-

ситель народной культуры и менталитета. Одним из таких 

примеров, иллюстрирующих важность сохранения языка наро-

да, является современная ситуация с осетинским языком.  

В силу того, что осетинский язык относится к языкам  

с ограниченной областью употребления, он достаточно уяз-

вим. Кроме того, носители языка разговаривают на своем язы-

ке в основном только дома. Это происходит потому, что язы-

ком образования в Северной Осетии до недавнего времени 

был исключительно русский. Однако в последние 15 лет  

в Республике ведется активная работа по сохранению осетин-

ского языка: разрабатываются школьные учебники на осетин-

ском, открыты осетинские школы, осуществляется социальная 

реклама по сохранению языка.  

Несмотря на то, что осетинский язык достаточно закры-

тый по своей природе, он, как и все языки, живет и развивает-

ся, постоянно пополняясь новыми словами и выражениями, 

что часто происходит благодаря сленгу. 

                                                           
© Багаева Д. Р., 2024 
1 Ушинский К. Д. Родной слово // Ушинский К. Д. Собрание сочине-

ний: в 11 т. Т. 2. Педагогические статьи. 1857–1862 гг. Москва, 1948. 

С. 554–574. 
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Сленг выступает своего рода языковой специей, добавля-

ющей остроту и цвет неформальному общению, будь то в кру-

гу друзей, коллег или в интернет-пространстве. Он складыва-

ется из слов, которые могут зародиться где угодно: в культуре 

молодежи, технологических новшествах, заимствованиях  

из других языков и даже в традиционном языке, когда старые 

слова обретают новые, порой совершенно неожиданные зна-

чения.  

Приведем примеры наиболее ярких, по нашему мнению, 

трансформаций на уровне сленга в осетинском языке.  

Когда переспрашивают, то говорят не «что?», а «как?». 

Производная от слова «корка» лексема «корочки», помимо из-

вестного толкования в русском сленге как «документ», полу-

чила новое толкование – «ботинки», «сапоги», «обувь». Инте-

ресна ситуация со словом «воздух», трактуемом в молодежной 

среде как «деньги»; следовательно, «воздушный» — «денеж-

ный», «богатый»1. В понимании молодого владикавказца 

«долги» — это крайне высокие расценки на конкретную про-

дукцию в конкретном месте; «дурной тип» — очень сильный 

молодой человек.  

Молодежь, всегда находясь в поиске новых форм самовы-

ражения, придумывает свои новые слова и выражения, отра-

жающие их увлечения, стиль жизни или взгляд на мир. Рас-

смотрим новые образования на уровне сленга в осетинском 

языке.  

Глагол «прикалывать», помимо распространенного значе-

ния, означает еще и «уделение явного внимания к девуш-

ке/парню»: «Он к ней прикалывался»); «гамовер» – «полный 

неудачник».  

В сленговой культуре осетинской молодежи отмечается  

и воздействие интернета, к примеру, популярное слово «зага-

рад» («за город») получило известность благодаря блогеру  

                                                           
1 См.: Итак, словарь осетинского сленга // Интересное. Ме: контент, 

который тебе интересен. URL: https://interesnoe.me/source-43319085/post-

6617. Дата публикации: 06.08.2013.  
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С. Плиеву, который, правда, утверждает, что он его «только 

филологически разобрал»1. 

Что интересно, сленг часто выступает своего рода знаком 

принадлежности к определенной группе, возрасту или даже 

региону, делая язык не просто средством общения, но и ин-

струментом самоидентификации. Иллюстрацией нашему 

убеждению может стать пример с лексемой «город»: город —

Владикавказ — «Ты куда?» / «В город», «На России» — в Рос-

сии, «сторонка» — район. Владикавказ неформально поделен 

на районы, которые именуются сторонками. Их в городе вели-

кое множество: «Ватикан», «Париж», «Планы», «Мадрид», 

«Турхана» и т. д. Житель той или иной сторонки — это патри-

от на микроуровне: он считает свой район образцовым во всех 

отношениях. Молодые жители Владикавказа считают своим 

долгом при знакомстве поинтересоваться у собеседника о рай-

оне его проживания2. 

Осетинский язык, как и многие другие, активно заимству-

ет новые слова и выражения из русского, английского языков, 

обогащаясь и адаптируя новые слова к своим нуждам. 

Отмечается и обратная связь: в русском языке встречают-

ся заимствования из осетинского: вместо «хорошо» в конце 

предложения говорят: «Хорж»: «Я подъеду в 6 часов, хорж?». 

Вообще, «хорж» переводится с осетинского как «хорошо», 

«смыси» — в смысле, «хамс» — «дай откусить», «бахч» — 

«запах»3.  

В приведенных случаях в процессе заимствования актуа-

лизируется фонетический уровень языка.  

Наибольший массив сленга по-прежнему совпадает с рус-

ским.  

                                                           
1 См.: Тайсаев В. «Что он сказал?»: как понять владикавказский рус-

ский // Это Кавказ : сайт. URL: https://etokavkaz.ru/gorod/chto-on-skazal-kak-

ponyat-vladikavkazskii-russkii. Дата публикации: 16.04.2021. 
2 См. там же. 
3 См.: Итак, словарь осетинского сленга // Интересное. Ме: контент, 

который тебе интересен. URL: https://interesnoe.me/source-43319085/post-

6617. Дата публикации: 06.08.2013.  
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На осетинском сленге говорит все меньше молодежи. 

Прежние носители этого языкового кода девяностых и «нуле-

вых» выросли. Теперь на нем общаются уже тридцатилетние,  

а глобализация и развитие соцсетей приводят к тому, что люди 

начинают говорить одинаково. Такие лексемы, как «лайк-

нуть», «треш», «чиллить», начинают проникать во все сферы 

деятельности, понимаются людьми разных возрастов.  

Сленг — это очень изменчивое явление, потому что новые 

слова и выражения могут быстро появиться и так же быстро 

уйти в небытие, уступая место более новым. Такое свойство 

сленга не способствует сохранению и продолжению языка 

народа. Вместе с тем пополнение языка уникальными, продук-

тивными выражениями позволяет народу создать прочную 

связь между поколениями и сохранить ценности, которые пе-

редаются через язык.  

Итак, язык выступает хранителем уникального культурно-

го наследия страны и исторической памяти народа. С учетом 

этого стоит прилагать все усилия для сохранения и продолже-

ния языка народа, так как именно через него народ сохраняет 

свою идентичность, культуру и бессмертие, но одновременно 

язык должен реагировать на новое, отражать изменения дей-

ствительности. Одним из путей такой обратной связи с социу-

мом является проникновение сленга, который, оставаясь жи-

вым и динамичным компонентом языка, отражает изменения  

в обществе, культуре, технологиях и международном взаимо-

действии. Неслучайно в современной лингвистике Осетии ве-

дется изучение актуальных словарей, в числе которых «Вла-

дикавказский разговорник», созданный когда-то одним из жи-

телей для своих товарищей. Это издание стало необычайно 

популярным среди жителей Осетии. Оно отражает современ-

ные процессы языка и включает в себя наиболее популярные  

и продуктивные современные сленговые выражения.  
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Использование беспилотных летательных аппаратов 

в деятельности сотрудников органов внутренних дел 

 

В связи с развитием большого количества технических 

средств в многих сферах жизнедеятельности человека начи-

нают использоваться современные инновационные техноло-

гии, в том числе технические средства. Использование совре-

менной техники, в частности, беспилотных летательных аппа-

ратов (далее — БПЛА), имеет большое значение для деятель-

ности правоохранительных органов и влияет на их развитие, 

совершенствование1. Прежде, чем рассматривать область их 

применения в деятельности сотрудников органов внутренних 

дел, на наш взгляд, целесообразно проанализировать их поня-

тийный и сущностный аспект.  

В рамках настоящей статьи под БПЛА мы будем понимать 

воздушные суда без экипажа на борту, которые могут управ-

ляться либо дистанционно оператором, либо с использованием 

бортового компьютера2. 

Чаще всего БПЛА применяются в деятельности сотрудни-

ков уголовного розыска, сотрудников ДПС ГИБДД, в частно-

сти, для поиска и преследования преступника (правонаруши-

                                                           
© Баландина Д. Д., 2024 
1 См.: Красовская Е. Л. Использование беспилотных летательных ап-

паратов в системе МВД России при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности, в том числе розыска без вести пропавших // Труды Академии 

управления МВД России. 2023. № 3. С. 191. 
2 См.: Калинин С. В., Левченко А. А., Федулов Б. А. Формирование про-

фессиональных компетенций, обеспечивающих личную безопасность со-

трудников полиции при выполнении служебных обязанностей // Актуаль-

ные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 

2018. № 16–2. С. 89–91. 



622 

теля). В данном случае даже имеется реальная возможность 

для отслеживания правонарушителя (преступника) в реальном 

времени с целью выбора наиболее успешного и короткого 

маршрута для его перехвата соответствующей группой1.  

Особую роль БПЛА играют во время розыска преступни-

ков (лиц, совершивших преступление) в лесном массиве или 

болотистой труднодоступной местности, в то время, как субъ-

ект преступления уверен, что силами сотрудников полиции 

найти его не представляется возможным по различным при-

чинам (к примеру, ввиду незнания местности или из-за ее осо-

бенностей). В данном случае использование БПЛА является 

наиболее оптимальным и эффективным в связи с его скорост-

ными и точными характеристиками определения разыскивае-

мого объекта2.  

Особое значение БПЛА играет при проведении сотрудни-

ками уголовного розыска ОРМ по поиску и обнаружению 

участков местности, используемых для выращивания наркоти-

ческих растений: мобильный объект имеет возможность обле-

теть место произрастания таких растений, зафиксировать дан-

ный факт, определить их точное месторасположение. Такое 

проведение ОРМ как минимум упрощает работу сотрудникам 

подразделений по контролю за оборотом наркотических 

средств, поскольку позволяет сэкономить не только время на 

поиски места произрастания растений, но силы, которые 

в дальнейшем могут быть направлены на иные мероприятия 

для пресечения преступлений и иных противоправных дей-

ствий.  

БПЛА применяются и в деятельности сотрудников по про-

тиводействию экстремизма, в первую очередь для осуществ-

                                                           
1 См.: Калинин С. В. Применение беспилотных летательных аппаратов 

в деятельности органов внутренних дел // Вестник Барнаульского юридиче-

ского института МВД России. 2022. № 1 (42). С. 231. 
2 См.: Косовский В. Б., Мартынюк С. Н. Актуальные вопросы практи-

ческого применения беспилотной техники в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации // Общество, политика, экономика, право. 2020. № 3 (80). 

С. 25–29. 
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ления идентификации лиц, участвующих в несогласованных 

мероприятиях1. 

Важное значение БПЛА играет и в поиске без вести про-

павших граждан, а также лиц, которые заблудились: примене-

ние БПЛА упрощает работу волонтеров, родственников про-

павшего человека, а также сотрудников полиции, поскольку 

зачастую поиски осуществляются в лесистой местности, где 

площадь территории поиска может занимать несколько тысяч 

километров, а пропавший человек может оказаться в опас-

ности.  

Последнее время область применения БПЛА в деятельно-

сти сотрудников полиции (в частности, сотрудников ДПС 

ГИБДД) расширилась. В связи с этим данные устройства ред-

ко, но применяются для отслеживания безопасности дорожно-

го движения, а также для пресечения нарушения правил до-

рожного движения на дорогах.  

Однако необходимо отметить, что БПЛА для данных це-

лей применялись лишь в некоторых регионах в единичных 

случаях. 

Несмотря на большую область применения БПЛА в дея-

тельности сотрудников органов внутренних дел, имеются не-

которые недостатки, которые касаются технической оснащен-

ности данного оборудования. Речь идет о недостаточном ко-

личестве технической оснащенности данной сферы, в связи с 

чем наиболее отдаленные от центральной России местности, 

как правило, не имеют возможности использовать в рамках 

своей правоохранительной деятельности данные средства. Это 

негативно сказывается на раскрываемости преступления и эф-

фективности работы сотрудников2.  

                                                           
1 См.: Иванов Д. С. Применение правоохранительными органами бес-

пилотных летальных аппаратов при раскрытии и расследовании преступле-

ний // Исследования молодых ученых : материалы XIV Международной 

научной конференции (г. Казань, ноябрь 2020 г.). Казань, 2020. С. 37. 
2 См.: Екимцев С. В. Использование беспилотных летательных аппара-

тов в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Про-

блемы уголовно-процессуального права и криминалистики : сборник науч-

ных статей. Орел, 2021. С. 32. 
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Таким образом, нами были рассмотрены основные воз-

можности применения БПЛА в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. Мы пришли к выводу, что  

в настоящее время данные мобильные комплексы значительно 

расширяют возможности сотрудников полиции при раскрытии 

различного рода преступлений, в связи с чем считаем, что 

БПЛА должны использоваться во всех субъектах РФ с целью 

совершенствования деятельности сотрудников органов внут-

ренних дел, а также повышения их эффективности по раскры-

тию преступлений и поиску без вести пропавших лиц. 
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Важную роль в процессе создания и продвижения бренда 

играет рекламное имя. Под ним мы понимаем названия това-

ров, услуг, коммерческих предприятий и т. д. Рекламное имя 

должно обладать новизной, быть кратким, благозвучным, вы-

зывать положительные ассоциации у потенциальных потреби-

телей.  

Разновидностью рекламного имени являются эргонимы — 

названия фирм и организаций. К данным ономастическим 

единицам можно отнести наименования различных лечебных 

заведений: поликлиник, больниц, стоматологий, аптек, вете-

ринарных клиник и т. д. Подобные названия должны вызывать 

у адресата желание зайти в данную организацию системы 

здравоохранения, выделять предприятие из ряда подобных, 

привлекать внимание потенциальных клиентов необычностью 

ассоциаций1. 

В статье мы дадим описание наименования лечебных за-

ведений в Приволжском федеральном округе. Названия лечеб-

ных заведений в Приволжском федеральном округе были за-

фиксированы при помощи метода сплошной выборки из спе-

циальных источников: «Яндекс. Карты», 2ГИС и т. п. 

Номинаторы активно используют названия лечебных за-

ведений, в которых актуализируется смысл здоровья. Приве-

                                                           
© Баринов М. С., 2024 
1 См.: Замальдинов В. Е. Новые тенденции в создании эргонимов При-

волжского федерального округа // Актуальные вопросы современной фило-

логии и журналистики. 2023. № 3 (50). С. 24. 
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дем примеры: аптека «Будь здоров!»; дешевая аптека «Вита-

минка» (г. Уфа); аптека «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» (г. Киров); 

аптека «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»; аптека «ЗДОРОВ.ру» (Нижний 

Новгород); аптечный пункт «ПИЛЮЛЬКА» (г. Пенза). В таких 

наименованиях неймеры подчеркивают направленность орга-

низаций на поддержание здоровья и полноценной жизни по-

тенциального потребителя. 

Имядатели активно употребляют в структуре эргонимиче-

ских единиц цифры. Приведем примеры: больница «ГОРОД-

СКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 21»; стоматологиче-

ская клиника «32 жемчужины»; стоматологическая клиника 

«СТОМАТОЛОГИЯ 32 карата» (г. Уфа); аптека «АПТЕКА 

№ 40» (г. Киров); стоматологическая клиника «СТОМАТО-

ЛОГ 58» (г. Пенза). Номерные обозначения могут отражать 

порядок открытия заведений, региональную специфику, обра-

щать внимание адресатов на высокое качество оказываемых 

услуг.  

Эргонимы могут указывать на месторасположение учре-

ждения: стоматологическая клиника «МЕДЦЕНТР на Совет-

ской» (расположена на ул. Советская, д. 173 (г. Йошкар-Ола)); 

аптека «АПТЕКА на Косарева» (расположена на ул. Косарева, 

д. 74 (г. Саранск)); аптека «АПТЕКА на Советской» (располо-

жена на ул. Советская, д. 29 (г. Оренбург)); аптека «АПТЕКА 

на Володарского» (расположена на ул. Володарского, д. 72 

(г. Пенза)). Мотивом для создания подобных номинаций явля-

ется название улицы, где располагается лечебное заведение. 

Таким образом, данные эргонимы участвуют в реализации  

адресной функции. 

Позиционирование лечебных заведений достаточно часто 

осуществляется через образ врача. Для обозначения централь-

ной фигуры имядатели используют лексику с положительной 

оценочностью: ветеринарная клиника «НАШ ДОБРЫЙ ДОК-

ТОР» (г. Уфа); медицинский центр «ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР» 

(г. Пермь).  

Популярными остаются номинации, в основе которых ле-

жат антропонимы, представляющие фамилию основателя ор-
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ганизации: стоматологическая клиника «Доктор Новикова»; 

стоматологическая клиника «Клиника функциональной и ма-

лоинвазивной стоматологии доктора Гришина С. Ю.» (г. Ки-

ров); стоматологическая клиника «Доктор Кашин» (г. Йошкар-

Ола). Подобные наименования лечебных заведений делают 

акцент на персональной ответственности врача.  

Итак, эргонимия лечебных заведений отличается семанти-

ческим разнообразием. Подобные названия могут подчерки-

вать направленность организаций на поддержание здоровья 

потенциального клиента, отражать порядок открытия заведе-

ния и его региональную идентичность, указывать на месторас-

положение предприятия, включать в свой состав лексику с по-

ложительной оценочностью, акцентировать внимание потре-

бителей на личной ответственности владельца.  
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Мировое сообщество перешло на новый этап своего суще-

ствования — цифровизацию. Развитие цифровых технологий, 

использование интернет-ресурсов являются значимой частью 

жизни современного человека. В интернете мы ищем инфор-

мацию, смотрим новости, общаемся с друзьями вне зависимо-

сти от расстояния, часового пояса, языка, совершаем покупки. 

По своей структуре интернет в глобальном смысле является 

мировой паутиной, охватившей практически всю планету. 

Преимущества использования новых технологий неоспоримы. 

Помимо плюсов, есть и отрицательные моменты, с кото-

рыми мы постоянно сталкиваемся. В силу своей открытости  

и доступности любому пользователю сеть «Интернет» позво-

ляет каждому пользователю публиковать информацию, досто-

верность которой может быть сомнительна. Это свойство при-

вело к тому, что в информационном пространстве появляются 

случаи манипуляции, введения в заблуждение, использования 

фальшивых фото и видео, искажения действительности.  

Развитие искусственного интеллекта (далее – ИИ) усугуб-

ляет ситуацию. Все мировое сообщество озадачено вопросами 

не только создания прорывных технологий с использованием 

ИИ, но и возможности отличать правду от лжи. 

Согласно данным исследователей ИИ, ложные данные рас-

пространяются значительно быстрее и охватывают интернет-

пространство гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. 

                                                           
© Бахвалов Н. В., 2024 
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Многие исследователи сходятся во мнении, что около 70 % 

информации, выдаваемой ИИ, является недостоверной, следо-

вательно, большинство людей вводится в заблуждение. Сред-

ства ИИ (к примеру, армия ботов) могут быть ориентированы 

на распространение неверной информации и усиление ее влия-

ния на общественное сознание.  

В последнее время отмечается волна активности ботов  

и троллей, манипулирующих общественным сознанием.  

Функционирование ботов на основе ИИ, которое называ-

ют оружием массового помутнения, наводнением простран-

ства, открытием всех шлюзов, применяется для подавления 

информации в интернете, чтобы минимизировать видимость 

контента, представляющего общественный интерес. Напри-

мер, в статье «Искусственный интеллект может распростра-

нять дезинформацию об изменении климата» приводятся дан-

ные о том, что на базе чата-бота ChatGPT применяются про-

граммы, «более восприимчивые к генерированию дезинфор-

мации» и «более убедительные в своей способности делать 

это». Подобные инструменты используются злоумышленни-

ками для распространения дезинформации1. 

Одним из наиболее распространенных способов манипу-

лирования информацией является искажение действитель-

ности, а именно, использование манипуляторных действий, 

направленных на введение в заблуждение потребителя инфор-

мации путем искажения смысла, недосказанности, обмана  

и других уловок. Применение данного метода позволяет иска-

жать понимание людей о конкретной ситуации, влиять на их 

мнение.  

Чаще всего таким способом пользуются политические  

деятели для получения власти и принижения репутации оппо-

нента.  

                                                           
1 См.: Кочетова М. Искусственный интеллект может распространять 

дезинформацию об изменении климата // Ведомости : сайт. URL: 

https://www.vedomosti.ru/esg/science_and_technology/articles/2023/04/03/9693

02-iskusstvennii-intellekt-mozhet-rasprostranyat-dezinformatsiyu-ob-izmenenii-

klimata//. Дата публикации: 03.04.2023. 
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Следующим известным способом манипуляции информа-

цией в интернете является использование поддельных фото-  

и видеоматериалов. Злоумышленник применяет поддельный 

материал, полученный в ходе использования специальных 

технических средств и программ, позволяющих исказить ре-

альные фото- и видеоматериалы. Такой способ достаточно 

широко распространен в интернете, чаще всего он используется 

в СМИ для повышения рейтинга. Лидером распространения 

дезинформации является, по нашему мнению, площадка 

Telegram. 

Развитие медиатехнологий, экспоненциальный рост по-

требления и производства аудиовизуального и текстового кон-

тентов, которые подкреплены анализом поведенческих и по-

требительских предпочтений с использованием технологий 

ИИ, разделили мир на виртуальный и реальный, где понятия 

об одной сущности могут противопоставляться друг другу.  

Итак, интернет — это мощный инструмент для распро-

странения информации, с помощью которого можно повысить 

свой образовательный уровень. Однако Интернет также явля-

ется источником манипуляций и введения в заблуждение. 

Важно быть бдительными и критически относиться к любой 

информации, которую мы получаем из сети. Считаем необхо-

димыми развивать способность к информационной гигиене. 

Развивая медиаграмотность и умение анализировать информа-

цию, мы сможем защитить себя от манипуляций и сохранить 

свою независимость мышления. 
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УДК 346.5 

 

В. С. Битиева, слушатель  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — В. Е. Емельянов 
 

Цифровой рубль:  

перспективы внедрения в Российской Федерации 

 

Преобразование экономической среды под влиянием тех-

нологических инноваций в финансовой отрасли вызывает рост 

интереса к передовым способам проведения платежей среди 

населения. 

Увеличение доступа к разнообразным финансовым услу-

гам, соответствующим нуждам современной цифровой эпохи, 

для пользователей укрепляет конкурентное положение эконо-

мики страны. В связи с этим ЦБ РФ в целях повышения уровня 

эффективности национальной платежной системы рассматри-

вает вопрос о создании цифровой валюты ЦБ РФ, также из-

вестной как цифровой рубль. В чем заключается сущность 

цифрового рубля? 

Цифровой рубль будет иметь уникальный цифровой иден-

тификатор, схожий с номерами на банкнотах, что делает его 

уникальным. Этот новый вид национальной валюты, который 

Банк России намерен презентовать в цифровом формате, спро-

ектирован совмещать свойства как традиционных наличных, 

так и безналичных денег. Подобно безналичным расчетам, 

цифровой рубль позволит осуществлять онлайн-платежи и де-

нежные переводы. Вместе с тем он будет функционировать и 

без подключения к интернету, что в некоторых аспектах дела-

ет его аналогом наличных денег. 

Этот инновационный финансовый инструмент станет до-

ступен для всех игроков на рынке: частных лиц, предприятий, 

финансовых организаций и государственных учреждений.  

                                                           
© Битиева В. С., 2024 
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Каждая единица российского рубля, независимо от фор-

мы, будет равноценной: как сегодня равноценны наличный  

и безналичный рубли, так и цифровой рубль также будет рав-

ноценен им. 

Возможности проведения операций с использованием 

цифрового рубля могут напоминать работу с электронными 

кошельками и различными платежными приложениями для 

граждан. Возможно осуществление как интернет-транзакций, 

так и платежей без доступа к сети «Интернет». Для последнего 

пользователи имеют возможность заранее заложить нужную 

сумму в электронном виде аналогично тому, как они могут 

взять наличные в зонах с ограниченным обслуживанием пла-

тежными картами.  

Все операции в сети проходят по принципу безналичных 

расчетов1. 

Цифровая валюта не заменит традиционные денежные 

единицы — наличные и безналичные средства, а станет их до-

полнением, поскольку ЦБ РФ нацелен на развитие всех видов 

денежных активов. 

Цифровые рубли будут универсальным средством для 

оплаты товаров, услуг, налогов и сборов, а также для перевода 

средств и взаимодействия с финансовыми инструментами  

и цифровыми активами.  

Пополнение электронного кошелька цифровыми рублями 

возможно с банковских счетов, карт или наличными, что обес-

печит свободу выбора разных форм денег. 

Цифровой рубль отличается от криптовалют гарантиями  

и устойчивостью, обеспечиваемыми ЦБ РФ, в отличие от 

криптовалют, которые не имеют централизованного эмитента 

и подвержены значительным колебаниям стоимости. Это де-

лает цифровой рубль фиатной валютой с полной поддержкой 

государства. 

                                                           
1 См.: Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций 

«Цифровой рубль». Концепция цифрового рубля // Банк России : офиц. 

сайт. URL: https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/ (дата обращения: 

14.05.2024). 
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На данный момент ЦБ РФ не принял окончательного ре-

шения о введении цифрового рубля. Основные вопросы, пред-

ложения и возможные решения описаны в консультативном 

докладе с акцентом на важность широкого обсуждения изме-

нений, которые цифровой рубль может принести в экономику 

и общество.  

Цифровой рубль предназначен для ускорения, упрощения 

и повышения безопасности финансовых операций. Он будет 

способствовать развитию цифровых платежей и обеспечит 

равный доступ ко всем экономическим участникам, что позво-

лит снизить издержки на платежные услуги. Благодаря этому 

на рынке усилится конкуренция среди банков и других финан-

совых учреждений, что выступит дополнительным стимулом 

к инновациям как в области розничных платежей, так и в бо-

лее широком спектре экономической деятельности. Также это 

поддержит развитие цифровой экономики и укрепит устойчи-

вость финансовой системы, сократив зависимость от опреде-

ленных финансовых посредников. 

Рассмотрим, какие дополнительные преференции прине-

сет цифровой рубль. 

С ростом популярности безналичных операций цифровой 

рубль станет удобным и дополнительным методом оплаты как 

для потребителей, так и для предпринимателей, преимуще-

ственно на удаленных, малочисленных или труднодоступных 

территориях с ограниченным доступом к финансовым услу-

гам. Расширение доступа к цифровым финансовым услугам  

не только способствует финансовому охвату населения, но  

и способно улучшить качество жизни многих людей. 

В современном мире валюты играют ключевую роль  

в международных экономических отношениях. Основной ва-

лютой для международных расчетов является доллар США, 

однако в последние годы российский рубль становится все бо-

лее популярным среди международных активов. В настоящее 

время большое количество материалов в СМИ посвящено ана-

лизу перспектив использования рубля в международных рас-

четах.  
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Российские экономисты рассматривают основные факто-

ры, предоставляющие рублю потенциал для расширения его 

использования в международных расчетах, включая устойчи-

вость российской экономики, географическое положение РФ  

и тесные экономические связи с зарубежными странами1. Если 

мы договоримся с другими странами, то можем рассчитывать-

ся в любых валютах, даже если цены товаров будут устанавли-

ваться в долларах США.  

Необходимо разделять валюту цены и валюту расчетов. 

Сейчас российская экономика взаимодействует с 15 странами, 

и для них расчеты в долларах и евро по-прежнему привычнее.  

В первую очередь нужно решить вопрос о создании новой 

системы передачи сообщений взамен системы SWIFT, о дебю-

рократизации банковского комплаенса и валютного контроля. 

Трудности для компаний также создают резкие колебания 

процентных ставок по банковским кредитам в рублях. 

В данный момент рост доли рубля в международных рас-

четах происходит в основном у крупных компаний. У малых  

и средних компаний расчеты по экспортным контрактам по-

прежнему идут и будет идти в долларах и евро — у небольших 

компаний просто нет возможностей требовать от своих поку-

пателей изменения валюты расчетов. 

Российские компании, которые перешли на торговлю  

в китайских юанях, сейчас сталкиваются с проблемами бан-

ковского комплаенса. Банки, которые не подпали под санкции 

и проводят платежи в евро, имеют возможность диктовать 

условия клиентам. Издержки расчетов сейчас очень велики, их 

необходимо снижать2. 

Однако важно отметить, что перспективы использования 

рубля в международных расчетах также сталкиваются с опре-

                                                           
1 См.: Буклемишев О. В., Данилов Ю. А. Интернационализация рубля: 

мифы и экономическая политика // Мировая экономика и международные 

отношения. 2018. № 12. С. 26–34. 
2 См.: ВТБ, ПСБ и МКБ обсудили с коллегами из Мьянмы возмож-

ность расчетов по СПФС // Frank RG : сайт. URL: https://frankrg.com/80113. 

Дата публикации: 25.07.2022. 
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деленными вызовами. Некоторые из них включают ограни-

ченную ликвидность рублевых активов на международных 

рынках, нестабильность внутренней экономической ситуации, 

а также ряд политических рисков, связанных с внешней поли-

тикой РФ. 

Сегодня отношение россиян к криптовалютам уже не та-

кое положительное, как было еще недавно. Многие криптосер-

висы прекращают или ограничивают работу с гражданами РФ. 

В этой ситуации простое копирование глобальных сервисов  

не поможет стать нашей стране независимой. Нужна экоси-

стема взаимосвязанных технологических сервисов, а также 

цифровая валюта, которая будет неподконтрольна какой-либо 

одной стране, и которую можно будет использовать для меж-

дународных расчетов между Россией и странами БРИКС, 

странами Ближнего Востока1. Только диалог и сотрудничество 

между Россией и другими странами могут помочь увеличить 

доверие и применимость рубля в международных расчетах. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 См.: Минакир П. А., Изотов Д. А. Мировые деньги во времени и про-

странстве: удар по доллару или удар долларом? // Пространственная эконо-

мика. 2022. № 1. С. 7–33. 
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Комплексное обучение боевым приемам борьбы 

 

В высших учебных заведениях системы МВД России пре-

обладает предметное разделение учебных дисциплин: тактико-

специальной подготовки (далее — ТСП), огневой подготовки, 

служебно-прикладной подготовки и личной безопасности.  

Их связь наблюдается в нормативной и логической базе, а 

также на специальных тренировочных выездах. 

Несмотря на междисциплинарные связи учебных дисци-

плин, среди сотрудников полиции присутствует определенная 

неготовность к применению боевых приемов борьбы, огне-

стрельного оружия в сложной, стремительно меняющейся об-

становке.  

Обучающиеся привыкли применять тактические приемы в 

статичных условиях без оказываемого им сопротивления, что 

указывает на причину рассмотрения комплексной модели обу-

чения. 

Комплексное обучение — это педагогическая система,  

в которой учебные дисциплины объединены взаимосвязанны-

ми темами (комплексами) вокруг определенного стержня.  

Комплексное обучение сотрудников полиции может быть 

представлено следующим образом: 

1) объединение ТСП, огневой подготовки, СПФП и лич-

ной безопасности в единый курс; 

2) использование в одной учебной дисциплине комплекса 

методов совершенствования образовательного процесса в виде 

внедрения информационных технологий, психологической 

подготовки и усложнения обстановки. 

                                                           
© Богданова А. А., 2024 
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Первый пункт детально раскрыт в научной работе  

П. Н. Войнова, А. А. Пойдунова, Б. А. Клименко, П. А. Кадуц-

кого1. В проведенном ими опросе среди сотрудников опера-

тивно-служебных подразделений отмечается, что сотруднику 

приходится быстро маневрировать между тактическими прие-

мами, применением физической силы и огнестрельного ору-

жия с учетом сложной природной местности и основ личной 

безопасности. Такие условия предполагают у сотрудника по-

лиции умение мгновенно реагировать на нестандартную ситу-

ацию, законно и эффективно принимать решения. Авторы 

приходят к мнению о необходимости соединить учебные дис-

циплины в единый комплекс.  

Согласно данной концепции предполагается несколько 

лет предметно изучать ТСП, личную безопасность, огневую 

подготовку и СПФП, а в последние годы обучения совершен-

ствовать полученные навыки посредством объединения учеб-

ных дисциплин в единую: «Это является своеобразным логич-

но завершающим этапом обучения по несколько схожим дис-

циплинам»2.  

Второй пункт представлен следующими элементами. 

Внедрение информационных технологий. В настоящее 

время в системе высших учебных заведений МВД России 

предусматриваются разные программы обучения:  

— первоначальная подготовка — в течение 6 месяцев; 

— бакалавриат — 4 года; 

— специалитет — 5 лет; 

— среднее профессиональное образование — 2,5 года.  

Несмотря на то, что системы образования разные, учебная 

программа предлагает освоение всего перечня боевых приемов 

                                                           
1 См.: Войнов П. Н., Пойдунов А. А., Клименко Б. А., Кадуцкий П. А. 

Комплексный подход к подготовке сотрудников ОВД к действиям по за-

держанию вооруженных и невооруженных преступников // Проблемы Пра-

воохранительной Деятельности. 2016. № 2.  
2 Войнов П. Н., Пойдунов А. А., Клименко Б. А., Кадуцкий П. А. Ком-

плексный подход к подготовке сотрудников ОВД к действиям по задержа-

нию вооруженных и невооруженных преступников // Проблемы Право-

охранительной Деятельности. 2016. № 2.  
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борьбы (согласно приказу МВД России от 2 февраля 2024 года 

№ 44 «Об утверждении Порядка организации подготовки кад-

ров для замещения должностей в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации» (далее — Приказ № 44)1). Исходя из этого, 

необходимо предусмотреть вспомогательные меры по эффек-

тивному и быстрому обучению. 

С учетом позиции А. И. Иванковой, назвавшей комплекс-

ное обучение близким по содержанию с компьютеризирован-

ным обучением, мы предлагаем использовать на занятиях си-

стему наглядного проецирования, которая поспособствует 

формированию идеального и логического двигательного обра-

за действия на этапе создания начального представления бое-

вых приемов борьбы.  

Система наглядного проецирования будет состоять из 

проектора, проекционного экрана, мультимедийной базы зна-

ний, содержащей фото- и видеоматериалы. Во время занятия 

или самостоятельной подготовки курсант в зале для отработки 

боевых приемов борьбы сможет просматривать детальное ви-

део, в котором объясняется каждый прием. Это приведет  

к уменьшению травматизма, единообразному выполнению, 

уменьшению времени обучения. 

Усложнение обстановки. Согласно опросу курсантов  

3 курса в 2023 году до поступления боевыми искусствами за-

нимались около трех человек из групп, состоящей из 20 чело-

век, что говорит об отсутствии заложенной базы для изучения 

боевых приемов борьбы и понимания базовых терминов, ис-

пользуемых в Приказе. 

Несмотря на отсутствие заложенной базы знаний, курсан-

ты справляются с заучиванием боевых приемов борьбы, ус-

пешно сдают промежуточные и итоговые аттестации, приме-

няя каждый прием с ранее выбранным партнером. С одной 

стороны, они владеют теорией и применяют на практических 

занятиях называемые преподавателем боевые приемы борьбы, 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_472049/ (дата обращения: 25.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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с другой — при любом изменении обстановки и условий кур-

сант может не справиться с обстановкой, начав выполнять ха-

отичные и ошибочные действия. 

Ранее действовавший приказ МВД России от 1 июля 2017 

года № 450 «Об утверждении Наставления по организации фи-

зической подготовки в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации»1 (далее — Приказ № 450) в п. 53.4.2 указывал, что 

обучение боевым приемам борьбы состоит из трех этапов: 

1) создание начального представления, 2) разучивание рацио-

нального способа выполнения приема и 3) совершенствование 

применения приема. Именно третий этап обучения, закреплен-

ный в Наставлении, предполагал создание реальных условий 

борьбы, инсценировку всевозможного поведения правонаруши-

теля, работу на сопротивляемую руку, смену ассистентов.  

В новом Приказе № 44, заменившем Приказ № 450, уже не 

указано на данные этапы, но реализация третьего этапа все же 

прослеживается в п. 312–312.5, раскрывающих тактику при-

менения боевых приемов борьбы. 

По нашему мнению, реализация на занятиях п. 312.3 При-

каза № 44 о проведении учебных поединков по борьбе помо-

жет курсантам понять технику боевых приемов борьбы, по-

скольку: 

— будут сменяться партнеры, разные по весу, росту и полу; 

— появится стимул к быстрому разучиванию и совершен-

ствованию; 

— для обучающегося каждый элемент боевого приема 

борьбы станет более обоснованным и логичным; 

— у каждого обучающегося будет вырабатываться соб-

ственная тактика применения боевых приемов борьбы. 

Психологическая подготовка. Ряд ученых единогласно 

сходится во мнении, что проведение комплекса психологиче-

ских мероприятий, направленных на формирование готовно-

сти сотрудника ОВД действовать в условиях применения бое-

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_223221/ (дата обращения: 25.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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вых приемов борьбы — необходимая часть образовательного 

процесса. 

А. Н. Кочергин и С. М. Ашкинази считают, что уровень 

психологической готовности к применению боевых приемов 

борьбы достигается позже, чем физическая и тактическая под-

готовленность. Несмотря на то, что применение спаррингов 

способствует улучшению тактических навыков в быстро сме-

няющейся обстановке, они не развивают психологическую го-

товность. Дело в том, что обучающийся, выходя на учебный 

поединок, четко представляет эмоциональную обстановку 

(даже если она напряженная), местность и примерную продол-

жительность поединка. В случае несения службы сотрудник 

полиции не знает, в каких условиях возникнет необходимость 

в применении физической силы и боевых приемов борьбы. 

Кроме того, на сотрудника полиции оказывают психологиче-

ское давление ожидания граждан, закон и ответственность. 

Особое внимание необходимо обратить на характер, тип 

личности, скорость мышления и волевые качества обучающе-

гося, так как от скорости мышления и индивидуального про-

странственного и временного восприятия зависят принимае-

мые в экстремальной ситуации решения. Объективная оценка 

ситуации, а также ее развитие — результат высокого уровня 

психологической подготовленности сотрудника полиции. 

Таким образом, без соединения указанного нами комплек-

са технических, тактических и психологических методов до-

стигнуть поставленных целей в обучении невозможно. 
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Нормативно-правовое регулирование  

применения огнестрельного оружия  

в Российской Федерации и Республике Беларусь:  

сравнительный анализ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что при-

менение огнестрельного оружия уполномоченными лицами 

является крайней мерой, так как может повлечь за собой 

смерть, вред здоровью или иные тяжкие последствия. В дан-

ной статье проведен сравнительный анализ НПА, регулирую-

щих применение огнестрельного оружия сотрудниками орга-

нов внутренних дел в РФ и Республике Беларусь. Рассмотрим 

их подробно. 

В РФ применение сотрудником полиции огнестрельного 

оружия регламентируется Федеральным законом от 7 февраля  

2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее — ФЗ «О полиции»),  

а именно в ст. 23, где закреплены положения, касающиеся 

применения огнестрельного оружия, и в ст. 24, где отражены  

гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника по-

лиции1. 

В Республике Беларусь применение оружия сотрудниками 

ОВД регламентировано Законом Республики Беларусь от  

17 июля 2007 года № 263-З «Об органах внутренних дел Рес-

публики Беларусь» (далее — Закон «Об ОВД РБ»), а именно 

в ст. 29, где закреплены нормы, касающиеся применения  

                                                           
© Бояровская О. В., 2024 
1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // 

СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_110165/73f31e44672736d57e7b4937fc7b72e270da480f/ (дата 

обращения: 23.03.2024). 
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и использования огнестрельного оружия1. Изучим структур-

ные и содержательные различия, а также выявим сходства 

в данных НПА. 

Согласно вышеуказанным законам субъектом применения 

огнестрельного оружия в РФ выступает сотрудник полиции,  

а в Республике Беларусь — сотрудник органов внутренних 

дел, что является более широким понятием.  

Необходимо отметить, что согласно ст. 29 Закона «Об 

ОВД РБ» законодатель разграничивает понятия применение  

и использование оружия. В статье 23 ФЗ «О полиции» законо-

дателем не введено понятие «использование», однако указано 

на применение именно огнестрельного оружия. Изучив тезисы 

вышеуказанных норм, мы выявили, что они являются схожими 

по содержанию. Есть и некоторые различия. Рассмотрим их 

подробно. 

1. В РФ отсутствует основание, дающее сотруднику по-

лиции право применить огнестрельное оружие с целью оста-

новки транспортного средства путем его повреждения, если он 

достоверно знает о том, что транспортным средством управля-

ет лицо, которое совершило тяжкое или особо тяжкое пре-

ступление. В Законе «Об ОВД РБ» данное положение закреп-

лено в абз. 13 ст. 29. 

2. В Республике Беларусь отсутствует основание, дающее 

право применять огнестрельное оружие для разрушения запи-

рающих устройств, элементов и конструкций, препятствую-

щих проникновению в жилые и иные помещения.  

3. В Законе «Об ОВД РБ» отсутствует основание, касаю-

щееся применения огнестрельного оружия в отношении бес-

пилотных аппаратов. В ФЗ «О полиции» данное основание от-

ражено в п. 5 ч. 3 ст. 23. 

4. В РФ отсутствует основание, которое запрещает со-

труднику полиции применять огнестрельное оружие в направ-

                                                           
1 Об органах внутренних дел Республики Беларусь : закон Республики 

Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З (с изм. и доп., вступ. в силу с 

19.05.2022) // Pravo.by : сайт. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871-

&p0=h10700263 (дата обращения: 23.03.2024). 
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лении складов (хранилищ), содержащих огнеопасные, взрыво-

опасные, а также сильнодействующие ядовитые вещества,  

и средств транспортировки этих веществ. Данное основание 

закреплено в абз. 18 ст. 29 Закона «Об ОВД РБ». 

5. В ФЗ «О полиции» не указано положение, позволяю-

щее сотруднику полиции применять огнестрельное оружие  

в иных случаях, определяемых Президентом РФ. В Законе «Об 

ОВД РБ» данное положение регламентировано в абз. 14 ст. 29. 

Несмотря на вышеперечисленные различия, в указанных 

нормах есть и схожие по содержанию тезисы. Рассмотрим эти 

положения, касающиеся применения огнестрельного оружия: 

1. Если лицо пытается скрыться, а также для задержания 

лица при определенных условиях; 

2. Если лицо отказывается выполнить законное требова-

ние уполномоченного лица о сдаче взрывчатых и иных ве-

ществ; 

3. В том случае, если совершает нападение группа лиц,  

в том числе с применением оружия; 

4. Если лицо совершает побег из мест содержания под 

стражей. 

Следует подчеркнуть, что законодатели в обоих вышеука-

занных нормативных актах раскрывают понятие «нападение 

группой лиц, применяющих оружие». 

Немаловажным является тот факт, что сотрудник полиции 

в РФ имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести 

его в готовность в соответствии с основаниями, указанными  

в ст. 23 ФЗ «О полиции»; в РБ сотрудник ОВД имеет право вы-

полнить указанные действия, если в данной обстановке не ис-

ключена возможность применения или использования оружия. 

В РФ законодатель выделил отдельную статью, регламен-

тирующую гарантии личной безопасности вооруженного со-

трудника полиции, а в Законе «Об ОВД РБ» данные положе-

ния, а именно близкие по содержанию, включены в ст. 29.  

Однако в Республике Беларусь сотрудник органов внутренних 

дел вправе применить оружие, если лицо пытается достать 

что-либо из одежды, при условии что сотрудник запретил ему 
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совершать какие-либо действия. Следует подчеркнуть, что со-

трудник ОВД Республики Беларусь также вправе применить 

оружие, если расценит действия лица как угрозу своей жизни 

и здоровью, так и иных граждан. 

Необходимо подчеркнуть, что применение огнестрельного 

оружия является крайней мерой в деятельности сотрудников ор-

ганов внутренних дел. Основания для его применения как в рос-

сийском законодательстве, так и в законодательстве зарубежных 

стран, имеют определенные сходства и различия, что во многом 

обусловливается различными принципами и основаниями.  

Несмотря на положительный опыт отдельных стран, примене-

ние их законодательства в некоторых случаях невозможно 

в связи с законодательными реалиями.  

Проведя сравнительный анализ ст. 23, 24 ФЗ «О полиции» 

и ст. 29 Закона «Об ОВД РБ» мы выявили сходства и различия 

в содержании и структуре указанных норм. Мы считаем, что 

целесообразно внести дополнение в ФЗ «О полиции», осно-

вываясь на опыте законодательства Республики Беларусь,  

а именно: в ст. 23 добавить часть 7 следующего содержания: 

«Сотрудник ОВД не имеет права применять огнестрельное 

оружие: в направлении складов (хранилищ), содержащих ог-

неопасные, взрывоопасные, а также сильнодействующие ядо-

витые вещества, и средств транспортировки этих веществ».  

На наш взгляд, необходимость перенять опыт Республики 

Беларусь обусловлена практической составляющей, а именно: 

сотрудник полиции должен стремиться к минимизации по-

следствий как для себя, так и для окружающих его людей, тем 

самым он сможет предотвратить ущерб в результате примене-

ния им огнестрельного оружия. Добавив вышеуказанное по-

ложение, законодатель расширит список оснований, запреща-

ющих сотруднику полиции применять огнестрельное оружие. 

Таким образом, при помощи сравнительного анализа изу-

чив основания ст. 23, 24 ФЗ «О полиции» и ст. 29 Закона «Об 

ОВД РБ», мы отразили отличия в указанных нормах, а также 

предложили внести дополнение в действующее законодатель-

ство РФ.  
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Терроризм — главная проблема современности 

 

Терроризм представляет собой опасную идеологию 

насилия, цель которой заключается в подрыве решений орга-

нов государственной власти путем устрашения населения, ча-

сто приводящее к многочисленным потерям мирных жителей. 

Современный терроризм — это не только террористы-

одиночки, угонщики транспортных средств или смертники.  

В современном мире широко распространяются совершенно 

новые виды преступной деятельности, способы и методы ее 

совершения.  

Деятельность преступных организаций осуществляется 

путем поджога, взрывов, похищения и убийства граждан, за-

владения транспортными средствами (в частности авиатранс-

портом), вооруженных нападений и пр. 

Основными факторами появления и развития терроризма 

являются: 

1) социальный: безработица, бедность, отсутствие жиз-

ненных целей; 

2) экономический: кризис, инфляция; 

3) политический: вóйны, военные конфликты, политиче-

ские разногласия; 

4) криминальный: коррупция, появление неформальных 

группировок, глобализация преступности; 

5) религиозный: приверженность к одной идеологии, ре-

лигиозный фанатизм1. 

                                                           
© Брессель Д. А., 2024 
1 См.: Кафтан В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие 

для вузов. 2-е изд., испр. и доп. Москва, 2024.  
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Для совершения террористической деятельности необ-

ходимо финансировать преступную организацию. Общие рас-

ходы для содержания преступных группировок весьма значи-

тельные. Оплата деятельности каждого члена преступной ор-

ганизации составляет довольно большие суммы, способные 

изменить жизнь участников. Терроризм пытается превратиться 

в доходный бизнес, именно поэтому растет количество совер-

шаемых террористических актов. 

Террористы подвергают гибели ни в чем не повинных 

людей, нарушают условия жизнедеятельности, тем самым пре-

ступным путем стремясь добиться поставленных политиче-

ских целей. 

Финансирование террористических группировок осу-

ществляется многочисленными способами, список которых  

не является исчерпывающим.  

1. Нелегальные источники дохода. Террористические ор-

ганизации получают большие средства из таких источников, 

как торговля наркотическими и психотропными веществами, 

контрабанда, незаконная торговля оружием, похищение людей 

и пр.  

2. Доход за счет других государств: финансирование 

извне. Организации получают финансы из-за границы от дру-

гих преступных группировок. 

3. Легальные денежные средства. Осуществляется непо-

средственно через благотворительные взносы. 

4. Криптовалюта — один из новейших способов финан-

сирования. Так, ИГИЛ (террористическая организация, запре-

щенная в РФ) начала все чаще использовать криптовалюту для 

финансирования боевиков по всему миру. По данным Bloom-

berg, сейчас ИГИЛ имеет доступ к активам на суммы от 10 до 

20 млн долларов. Не стоит забывать, что финансирование тер-

роризма также является уголовно наказуемым деянием. 

В современном мире наибольшую популярность наби-

рают телефонные террористы. Органы внутренних дел часто 

сталкиваются с ложными тревогами, проще говоря, это ано-

нимные телефонные звонки о минировании школ, торговых 
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центров, жилых домов, а также объектов инфраструктуры (же-

лезнодорожные вокзалы, аэропорты, морские вокзалы и пр.). 

Профилактика терроризма — важнейший путь к его пре-

одолению. 

Для снижения высокого уровня террористических актов 

необходимо применять следующие меры: 

— органы внутренних дел должны проводить профилак-

тические беседы с населением; 

— необходимо осуществлять особый контроль за деятель-

ностью мигрантов, оказывать правовую помощь; 

— доступным языком доносить гражданам об уголовной 

ответственности за преступную деятельность; 

— фильтрование интернет-пространства: блокирование 

интернет-постов о финансировании запрещенных организа-

ций, контроль за социальными сетями граждан; 

— усиление контроля за финансированием преступных 

организаций: необходимо принимать строгие меры против 

финансовых санкций и отмывания денег. 

Таким образом, терроризм в первую очередь угрожает 

политической и экономической безопасности государства, по-

рождает огромные потери гражданского населения, дестаби-

лизирует безопасность людей. Мы считаем, что необходимо 

предпринимать все меры для сохранения стабильной безопас-

ности государства и личности для предотвращения преступной 

деятельности. 
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УДК 159.9 

 

М. А. Буракова, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — С. И. Наумов 
 

Психологическая защита в манипулятивном мире 

 

В настоящее время в РФ развитие новых технологий,  

а именно средств массовой коммуникации, привело к тому, 

что в экономической конкуренции, политической борьбе и да-

же в повседневной жизни стало обычным явлением манипули-

рование личностью, информационно-психологическое воздей-

ствие на сознание личности, а значит, на ее поведение. В ре-

зультате этого воздействия у большинства населения возникли 

психоэмоциональная и социальная напряженность, социально 

активная часть населения дезориентирована, поэтому не мо-

жет правильно оценить социально-экономическую и обще-

ственно-политическую ситуацию, деятельность политиков  

и представителей высших органов государственной власти. 

В современном мире тема психологического воздействия 

на личность, приводящего к изменению ее характеристики, 

весьма актуальна. В произведениях литературы, фильмах  

и СМИ все чаще поднимается вопрос о зомбировании челове-

ка на определенные взгляды и поведение через рекламу това-

ров и услуг.  

Многие психологи проявляют интерес к проблеме психо-

логической безопасности. Ученые склоняются к тому, что 

только психологическая защита позволит сохранить безопас-

ность личности. 

В настоящее время, чтобы сломать психологическую за-

щиту личности, проникнуть во внутренний мир человека и ру-

ководить им, используются специальные приемы психологи-

ческого воздействия. Человек, не способный самостоятельно 
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переработать информационные потоки, может попасть под 

негативное психологическое влияние одного человека или 

группы. 

Наиболее опасно, когда психологическое влияние направ-

лено на то, чтобы подчинить волю человека чьим-то интере-

сам: религиозным, политическим, коммерческим. 

Манипулятивное воздействие чаще всего бывает тайным. 

В СМИ используются методы, которые формируют мнение 

людей с помощью стереотипов. Нужная реакция (положитель-

ная или отрицательная) на конкретное событие может быть 

автоматически вызвана в массовом сознании.  

На разных телеканалах бывает несоответствие информа-

ции, несовпадение вербальной и невербальной информации. 

Они стремятся сделать поведение аудитории стереотипным, 

идет адресация к привычкам или установившимся ритуалам.  

В рекламных акциях часто используется такой прием, как 

«отрицательная команда», то есть доброжелательным тоном 

внушают не терять контроль, все проверять, иначе многие об-

манывают; люди проникаются доверием к подобной рекламе.  

К приемам манипулятивного воздействия относятся как 

дисбаланс в распределении ответственности, так и деформа-

ция уравновешенности элементов ситуации.  

При дисбалансе в распределении ответственности за со-

вершаемые действия и принятые решения манипулятор вдруг 

становится «обязанным» что-либо сделать или, наоборот, сни-

мает с себя ответственность без особых на то причин.  

При деформации уравновешенности информация подается 

необычно, происходит смещение внимания на второстепенные 

детали, на предмет, не имеющий никакого отношения к делу.  

Предчувствие, бессознательная защита человека может 

дать сигнал о манипулятивном воздействии, но обычно люди 

обращают внимание на эти сигналы уже после воздействия. 

Механизмы психологической защиты изучали многие 

ученые, в том числе З. Фрейд, его дочь А. Фрейд, А. Адлер,  

Б. Карвасарский, В. Райх, Ф. Бассин, М. Кляйн, Р. Лазарус  

и др. 
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С точки зрения Б. Д. Карвасарского, психологическая за-

щита — это система реакций личности, направленных на ос-

лабление психотравмирующего воздействия на Я-концепцию1.  

Ф. В. Бассин говорил, что психологическая защита являет-

ся важнейшей формой реагирования индивида на психическую 

травму2.  

В. И. Журбин отмечал, что защитные механизмы действу-

ют в подсознании во время конфликта, психотравмы, стресса. 

Они искажают действительность, но уменьшают тревогу3. 

Для того чтобы человек мог проявить свои способности, 

нужна деятельность его сознания, необходимо и размышлять, 

и чувствовать, и наблюдать, и, конечно же, хотеть. Вся творче-

ская активность человека, вся его жизнь зависят прежде всего 

от направленности личности. Если внешние условия не спо-

собствуют или препятствуют развитию тех или иных свойств 

личности, то они остаются лишь «склонностями».  

Характеристика личности — это то же самое, что и пред-

сказание, как может вести себя человек при определенных 

условиях.  

Потребности выступают как побудительные причины, за-

ставляющие человека действовать определенным образом, 

ставить перед собой цели и добиваться их. Со временем чело-

век меняется, меняет свои представления, ценности. Иногда 

это травмирует человека, и он неосознанно отвергает беспоко-

ящую его информацию. Действует это помимо сознания, по-

мимо воли человека. Такие механизмы охраняют психику че-

ловека, например, вытеснение, когда человек бессознательно 

вытесняет из сознания неприятную для него информацию, как 

бы забывает о ней. Защитные механизмы личности помогают 

человеку сохранить идеальное представление о себе. Защит-

                                                           
1 См.: Карвасарский Б. Д. Психотерапевтическая энциклопедия. Санкт-

Петербург, 1999. 
2 См.: Бассин Ф. В. О силе «Я» и психологической защите // Вопросы 

философии. 1969. № 2. C. 118–126. 
3 См.: Журбин В. И. Понятие психологической защиты в концепциях 

З. Фрейда и К. Роджерса // Вопросы психологии. 1990. № 4. С. 14–23. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/16049/source:default
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ные механизмы развиваются в течение всей жизни психики 

человека, предохраняя его от разного рода отрицательных пе-

реживаний, и протекают на бессознательном и сознательном 

психологическом уровнях. Оберегая психику от травм, они 

мешают человеку осознать свое заблуждение относительно 

собственных черт характера и мотивов поведения, что препят-

ствует эффективному разрешению личных проблем. 

Именно З. Фрейд ввел понятие «механизм психологиче-

ской защиты» в своей работе «Нейропсихология защиты» 

(1894). По З. Фрейду, психика человека делится на три сферы: 

бессознательную сферу импульсов и инстинктов, которая под-

чиняется принципу удовольствия; сознательную сферу, в ко-

торой используется механизм психологической защиты; сферу 

нравственной оценки, где происходит осознание того, как бу-

дет выглядеть поведение личности, исходя из норм обще-

ственной морали.  

А. Фрейд, анализируя работы отца, пришла к выводу, что 

механизмы психологической защиты не устраняют конфликт, 

страхи сохраняются, в итоге могут появиться болезни. Напри-

мер, при истерии человек часто использует вытеснение, а при 

неврозе навязчивых состояний — изоляцию и подавление. За-

щитные механизмы начинают действовать тогда, когда, по 

мнению человека, достижение цели невозможно, и человек 

стремится к душевному равновесию, избавиться от чувства 

тревоги.  

Разные люди по-разному реагируют на трудности. Одни 

приспосабливаются, что происходит за счет изменения вос-

приятия, уходят от действительности. Другие пытаются пре-

одолеть конфликты, овладеть ситуацией и изменить ее в нуж-

ном направлении. Есть и такие, которые прибегают к самооб-

ману.  

Защитные механизмы могут быть эффективными и неэф-

фективными, это способ борьбы человека против болезнен-

ных, невыносимых для него переживаний. 
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А. П. Бухвалова, командир отделения  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — Н. Д. Терёшкин 
 

Боевые приемы борьбы в системе подготовки  

курсантов в органах внутренних дел Российской Федерации 

 

В профессиональной подготовке будущих сотрудников 

(курсантов/слушателей) ОВД системы МВД России очень ва-

жное место занимает физическая (профессионально-приклад-

ная) подготовка, направленная на формирование у них умений 

и навыков боевых приемов борьбы (далее — БПБ). 

Развитию силовых качеств, скоростно-силовых и коорди-

национных способностей, подготовке на длительную вынос-

ливость в образовательных организациях системы МВД Рос-

сии уделяется значительная часть учебного процесса, посколь-

ку служба в ОВД связана с различными экстремальными и 

конфликтными ситуациями: с задержанием и конвоированием 

правонарушителей, пресечением правонарушений и преступ-

лений, отражением нападения и другим, в которых им важно 

проявлять высокий уровень физической и технико-тактиче-

ской подготовленности. Базовыми задачами физической под-

готовки курсантов, слушателей ОВД являются:  

— укрепление здоровья и волевых качеств;  

— освоение комплекса практических навыков личной без-

опасности и самообороны;  

— подготовленность физического и психологического ха-

рактера к грамотному применению физической силы, БПБ  

и специальных средств с целью эффективного выполнения 

служебных обязанностей;  

— подготовка к длительному преследованию на местно-

сти правонарушителей;  
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— практические участия в спортивных состязаниях, со-

ревнованиях, рукопашных спаррингах, поединках различных 

форматов.  

Справедливо отмечают А. А. Виноградов и А. Р. Косиков-

ский, что неотъемлемыми качествами сотрудника ОВД долж-

ны стать сила (способность выполнить прием, преодолев со-

противление противника); ловкость (способность выполнять 

сложные по координации движения в соответствии с меняю-

щейся обстановкой); быстрота (способность выполнять прие-

мы с большой скоростью); выносливость (способность орга-

низма переносить неблагоприятные воздействия и физическую 

нагрузку в течение продолжительного периода времени), гиб-

кость (способность суставов вращаться без болевых ощуще-

ний в большой амплитуде), тактическая и психологическая 

подготовка1.  

Как было отмечено выше, физическая (профессионально-

прикладная) подготовка курсантов ОВД направлена на форми-

рование у них умений и навыков БПБ, иными словами, такти-

ческая подготовка курсантов определяется в первую очередь 

их физическими возможностями, в связи с чем курсан-

там/слушателям ОВД следует уделять первоочередное внима-

ние своей физической подготовке.  

Освоение курсантами БПБ осуществляется в несколько 

основных этапов обучения:  

1) защитным действиям (защита от ударов при помощи 

блока, нырка, захвата, отбивания, отклонения, уклонов, защита 

передвижением); после защитных действий курсант должен 

действовать по обстоятельствам сложившейся ситуации, 

например, наносить ответные удары (болевые приемы на руку 

или бросок с использованием приемов в лежачем положении 

правонарушителя, удары в уязвимые места рукой или ногой). 

Наиболее значимый этап в освоении БПБ: неспособный гра-

мотно обороняться не воспримет и последующие этапы БПБ, 

                                                           
1 См.: Организация огневой и физической подготовки в органах внут-

ренних дел : курс лекций / под ред. А. А. Виноградова, А. Р. Косиковского. 

Москва, 2021.  
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следовательно, рискует в реальном поединке получить ущерб 

здоровью или летальный исход; 

2)  задержанию посредством удушающих/болевых прие-

мов, безопасному конвоированию (болевые приемы на руку  

из вертикального положения, а также иные, удушающие прие-

мы и др.); данный этап важен для силового задержания право-

нарушителей и пресечения правонарушений/преступлений; 

3) взаимодействию с коллегами при силовых задержаниях 

и оказанию помощи (сковывание в момент атаки действий 

нападающего путем захватов, обхватов, нанесения ударов про-

тивнику, использование удушающих и/или болевых приемов); 

цель: отработка вариантов совместного с коллегами задержа-

ния правонарушителей и оказания помощи лицам, пострадав-

шим вследствие противоправных действий правонарушителей; 

4) тактике (умение целенаправленно применять техниче-

ские, физические, психологические возможности в конкретной 

ситуации на основе стратегически грамотных решений и опе-

ративного планирования последовательности собственных 

действий для достижения эффективного результата в решении 

служебной задачи; завершающий этап БПБ, от его результата 

зависит исход поединка, к нему приступают только после за-

крепленного понимания и осознания взаимосвязи теоретиче-

ских знаний и умений (стратегия, тактика, техника и др.).  

На сегодняшний день в процессе обучения курсантов ОВД 

навыкам БПБ есть много трудностей. Рассмотрим одну из них: 

невысокий уровень психологической готовности курсантов.  

На качество (уровень эффективности) выполнения слу-

жебных задач сотрудников ОВД огромное влияние оказывает 

их психологическое состояние: курсант должен быть обучен 

психологической готовности действовать правильно в экстре-

мальной, опасной ситуации: без страха, торможения, ступора, 

временного оцепенения, растерянности, скованности и неадек-

ватности реагирования, именно поэтому у курсантов важно 

развивать быстроту реакции, гибкость боевого мышления, 

своевременность и тактическую грамотность в условиях воз-

можной схватки с правонарушителем на фоне страха за свою 
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жизнь и жизнь окружающих, важно гармонично сочетать  

рациональный способ действий и психологическую устойчи-

вость.  

Инициативного и смелого бойца отличают выдержка, са-

мообладание, уникальность тактических замыслов, хладно-

кровие, настойчивость, решительность и иные волевые каче-

ства, помогающие мобилизоваться на адекватное отражение 

резко меняющихся условий и одержать победу в нелегкой 

схватке или сложной ситуации.  

К методическим приемам развития у курсантов ОВД ука-

занных волевых качеств относятся:  

— ускорение качественного выполнения упражнений при 

их рациональном количестве;  

— увеличение количества качественного выполнения 

упражнений при минимизации выделенного на них оптималь-

ного времени;  

— усложнение условий указанных упражнений;  

— предъявление категорических требований к курсантам 

преподавателем при выполнении упражнений опасного  

уровня;  

— развитие прикладной двигательной деятельности с 

упором на психомоторные способности: скорости восприятия, 

объема внимания, быстроты мышления и принятия решения, 

обработки информации;  

— разработка методики обеспечения психологической 

устойчивости в условиях, препятствующих (мешающих, сби-

вающих) факторов.  

Таким образом, в наиболее общем виде БПБ представляют 

собой специально организованные силовые движения в форме 

единого сложного движения, которое состоит из ряда отдель-

ных движений, объединенных в единое целое в соответствии  

с задачей, стоящей перед сотрудником, выработанного в прак-

тике силового задержания противника, самообороны (самоза-

щиты) с учетом биомеханики движений и анатомии человека.  

Формирование у курсантов ОВД навыков БПБ должно ба-

зироваться на специально организованном процессе обучения, 
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объединяющего содержание физической подготовки, техники 

БПБ и профильных дисциплин, сочетающего методы, подходы 

и формы работы, направленные на формирование у курсантов 

профессиональных компетенций для эффективного решения  

в дальнейшем оперативно-служебных задач, достойного несе-

ния службы.  
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УДК 808.5 

 

А. А. Валиев, слушатель 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — 

канд. филол. наук С. А. Садовников 

 

Молодежный жаргон в языке средств массовой  

информации 

 

Язык молодежи оказывает значительное влияние на обще-

ство. Молодежный сленг является неотъемлемой частью языка 

и отражает изменения в социокультурной и технологической 

сферах общества.  

Интернет превратился в важный источник информации,  

а большинство СМИ активно развивают свои интернет-плат-

формы.  

Один из главных аспектов онлайн-СМИ — стремление 

привлечь и удержать внимание молодых людей. Использова-

ние молодежного сленга стало эффективным способом дости-

жения этой цели.  

Ниже описаны несколько причин, по которым интернет-

СМИ прибегают к молодежному сленгу. 

1. Привлечение внимания аудитории молодежи, так как 

использование сленга является знакомым и понятным для мо-

лодых людей. Работая на площадках, где активно присутству-

ет молодое поколение, онлайн-СМИ осознают, что использо-

вание молодежного жаргона способствует установлению свя-

зей с целевой аудиторией и привлечению ее внимания. Это 

способствует усилению ощущения принадлежности к опреде-

ленной социальной группе и мотивирует молодежь быть ин-

формированной о современных событиях.  

В СМИ используются сленг из мира компьютерных игр: 

«Это не игра: в Китае разоблачили сеть разработчиков ПО для 

                                                           
© Валиев А. А., 2024 
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читеров»1; «Многие отмечают, что есть там проблема с мо-

шенничеством. Так называемых читеров выявить сложнее»2. 

2. Адаптация к современным тенденциям. Использование 

сленга отражает современные модные тенденции, связанные  

с культурой молодежи. Интернет-СМИ стараются отразить 

текущие события, которые привлекают внимание молодежи. 

Использование сленга помогает поддерживать своевремен-

ность и адаптироваться к изменениям в обществе и культуре. 

Сленг часто используется в образовательных статьях: «Что 

означает слово «кринж»?»3. 

3. Выразительность и эмоциональная притягательность.  

В молодежном жаргоне часто присутствуют более яркие и за-

поминающие выражения, чем в официальном языке, принятом 

в СМИ. Использование жаргона помогает интернет-СМИ пере-

дать информацию с сильным эмоциональным оттенком, что 

способствует привлечению внимания молодого поколения: 

«Кринж, испанский стыд, рука-лицо, дно, ниже плинтуса... Еще 

есть варианты описания киевскорежимного креатива?»4. Одна-

ко стоит учитывать, что при использовании молодежного слен-

га в интернет-СМИ необходимо быть внимательным: слишком 

активное или чрезмерное применение жаргона может вызвать 

затруднения в понимании и подчеркнуть его негативный 

смысл. Чрезмерное использование также ведет к тому, что 

сленговые выражения могут стать штампами, потерять свою 

выразительность и функцию привлечения внимания аудитории. 

Таким образом, использование молодежного сленга интер-

нет-СМИ обусловлено стремлением привлечь молодую ауди-

торию, следовать современным языковым явлениям, выражать 

эмоции и создавать уникальный стиль общения. Важно, чтобы 

интернет-СМИ находили равновесие в использовании моло-

дежной лексики, а также чтобы сленг не искажал информацию 

и не вызывал у широкой аудитории проблем с пониманием.  

                                                           
1 Известия. 2021. 7 апреля. 
2 АиФ. 2023. 24 ноября. 
3 АиФ в Беларуси. 2021. 20 ноября. 
4 АиФ. 2023. 26 ноября. 
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УДК 355.543.2 

 

Т. Е. Гарянина, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — А. К. Гвоздев  
 

Использование беспилотных летательных аппаратов 

в системе МВД России при осуществлении  

служебных задач 

 

XXI век — век высоких технологий, широкой глобализа-

ции и модернизации общества. Постоянные модификация  

и цифровизация современных технологий способствуют об-

легчению жизни человека и их внедрению в различные виды 

деятельности. Исключением не является и преступный мир, 

постоянно развивающийся и ищущий новые способы совер-

шения противоправных действий и сокрытия следов преступ-

ного поведения. Данные факты должны постоянно учитывать-

ся правоохранительными органами, а их деятельность совер-

шенствоваться во всех направлениях.  

Необходимо выделить некоторые аспекты цифрового раз-

вития органов ОВД РФ:  

1) совершенствование уже внедренных в деятельность  

и применяемых на практике методов борьбы с преступностью;  

2) разработка и внедрение нового оборудования и средств 

обеспечения личной безопасности, поиска и поимки преступ-

ника, расследования преступления, а также его предупреж-

дения;  

3) усиление уровня обеспечения информационной без-

опасности при использовании секретной, тактической, опера-

тивной информации, а также ее носителей; 

4) обучение, повышение квалификации и переподготовка 

сотрудников, что является наиболее важным аспектом совер-

шенствования деятельности. Постоянное обучение и развитие 
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сотрудников помогают им быть в курсе новых тенденций  

и методов работы. Кроме того, инновации эффективны в той 

мере, насколько сотрудник грамотно владеет ими и применяет 

в практической деятельности.  

В настоящее время особую актуальность приобрели тех-

нологии, позволяющие реализовывать поставленные задачи 

без прямого контакта человека с окружающим миром, или 

иначе, дистанционно.  

По данным статистики МВД России, «…сохраняется тен-

денция к увеличению количества — на 28,7 % — противо-

правных деяний в сфере информационно-телекомму-

никационных технологий. Их удельный вес в числе всех пре-

ступных посягательств возрос до 32,9 %, а по тяжким и особо 

тяжким — до 56,4 %»1.  

В системе новейших технологий, применяемых в деятель-

ности ОВД РФ, в частности, при осуществлении ОРМ, особое 

место начали занимать беспилотные летательные аппараты 

(далее — БПЛА). БПЛА становятся все более распространен-

ными и играют важную роль в различных отраслях благодаря 

своей эффективности и универсальности. 

БПЛА, также известный как дрон, — это летающее уст-

ройство, способное перемещаться в воздухе без прямого уча-

стия пилота.  

БПЛА имеют свои отличительные особенности, среди ко-

торых можно отметить:  

1) автономность: могут быть полностью автономными  

и выполнять поставленные задачи без постоянного контроля 

со стороны оператора. В данном случае речь идет о разработке 

программы специальных команд, которые будут поставлены 

перед БПЛА; 

2) разнообразие областей применения: военные операции, 

гражданская авиация, сельское хозяйство, правоохранительная 

деятельность и др.;  

                                                           
1 Состояние преступности // Министерство внутренних дел Российской 

Федерации : офиц. сайт. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/ 

41741442/ (дата обращения: 25.05.2024). 
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3) особенности управления: могут быть управляемыми  

с земли при помощи радиоуправления или программного обес-

печения, предварительно загруженного на устройство; 

4) технические характеристики: могут иметь различные 

размеры и конфигурации, начиная от небольших мультико-

птеров до крупных БПЛА с фиксированным крылом. Чаще 

всего в деятельности ОВД РФ применяются достаточно легкие 

и миниатюрные модели;  

5) наличие возможности оснащения различного рода дат-

чиками: тепловизорами, камерами ночного видения, фотоап-

паратами и другим оборудованием для выполнения своих 

функций. 

Таким образом, БПЛА — достаточно универсальное сред-

ство обеспечения безопасности и охраны порядка со стороны 

правоохранительных органов. Их широкое применение в раз-

личных сферах оперативной деятельности не остается без 

внимания.  

Особую практическую значимость БПЛА получили у со-

трудников, уполномоченных осуществлять ОРД, например, 

при проведении таких ОРМ, как «Наблюдение», «Отождеств-

ление личности», «Обследование помещений, зданий, соору-

жений, участков местности и транспортных средств». 

 БПЛА могут обеспечить скрытность мероприятия а также 

осуществить документирование путем фото-, видеофиксации  

с таких позиций, которые невозможны для непосредственного 

нахождения оперативника; в ГИБДД — для определения пра-

вонарушителей, поимки лица, пытающегося скрыться на 

транспортном средстве1.  

Использование БПЛА в системе МВД России при осу-

ществлении служебных задач имеет множество преимуществ.  

1. Наблюдение и разведка: БПЛА могут использоваться 

для наблюдения за обстановкой, разведки и контроля террито-

рии, что помогает в оперативном реагировании на происходя-

                                                           
1 См.: Сырцев А. А. Основные направления и перспективные возмож-

ности применения беспилотных летательных аппаратов подразделениями 

МВД России // Актуальные исследования. 2023. № 25 (155). Ч. II. С. 31–34. 
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щие события. Кроме того, при оснащении БПЛА специальным 

программным обеспечением он способен выстроить проекцию 

территории, здания, помещения в трехмерной модели, обозна-

чив места нахождения преступников.  

2. Поиск и спасение: БПЛА могут быть задействованы для 

поиска пропавших людей или для спасения при чрезвычайных 

ситуациях, что значительно сокращает время проведения по-

иска, а также количество сотрудников, задействованных в нем.  

3. Мониторинг транспорта: БПЛА могут использоваться 

для мониторинга дорожного движения, контроля скорости  

и обеспечения безопасности на дорогах. Как было отмечено 

ранее, данный способ используется сотрудниками ГИБДД.  

4. Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях: 

БПЛА могут помочь в обеспечении безопасности на крупных 

мероприятиях для контроля обстановки с воздуха.  

5. Оперативное реагирование на преступления: БПЛА мо-

гут помочь в оперативном реагировании на преступления, 

предоставляя информацию о местоположении подозреваемых.  

6. Экономия времени и ресурсов — следствие вышепере-

численных. Использование БПЛА позволяет экономить время 

и ресурсы при выполнении служебных задач, так как они спо-

собны охватывать большие территории за короткое время  

с наименьшим количеством задействованных лиц.  

Учитывая относительно небольшую стоимость эксплуата-

ции и комплектующих механизмов по сравнению с затратами 

на обслуживание вертолетной техники даже самого легкого 

класса, а также то, что управлению и обслуживанию БПЛА 

можно обучить любого сотрудника в кратчайший срок, стано-

вится очевидной экономическая выгода применения БПЛА1. 

Таким образом, краткая характеристика преимуществ  

использования БПЛА в деятельности сотрудников ОВД РФ 

позволяет определить сильные стороны его использования, 

                                                           
1 См.: Косовский В. Б., Мартынюк С. Н. Актуальные вопросы практи-

ческого применения беспилотной техники в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации // Общество: политика, экономика, право. 2020. № 3 (80). 

С. 21–26. 



663 

а также перспективы дальнейшего усовершенствования, мо-

дификации. Важно помнить, что БПЛА с точки зрения право-

охранительной направленности должно использоваться на ос-

нове законности, гуманности и профессионализма, именно по-

этому в образовательных организациях МВД России идет ак-

тивное обучение преподавательского состава управлению 

БПЛА, что в последующем дает возможность знакомству бу-

дущих сотрудников с особенностями его использования и 

применения.  

 

 

 

  



664 

УДК 81'272 

 

Г. Г. Гучмазов, слушатель 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. филол. наук Е. В. Ефимова 
 

Языковые отличия средств массовой информации  

и блогосферы 

 

Для современной лингвистики блог как языковое явление 

представляет собой особую ценность. Использование мульти-

медийных средств, разных стилей языка и выражение личного 

мнения на страницах блога создают специфическую разновид-

ность языка новых медиа. 

В современном мире каждый может стать блогером, со-

здавая и регулярно обновляя содержимое своего веб-сайта или 

интернет-дневника, и формировать диалог с подписчиками. 

Вместе все блоги составляют блогосферу, в которой заметную 

роль играют даже дневники известных журналистов.  

Реформы в законодательстве о СМИ в 2011 году позволи-

ли интернет-площадкам получить статус официальных редак-

ций, облегчив интеграцию в медиапространство. Благодаря 

цифровым технологиям, блоги стали каналом для распростра-

нения информации и мнений, предоставляя авторам свободу 

выражения.  

Блоги могут предоставлять актуальную информацию, 

быть открытыми или закрытыми для определенной аудитории 

и способствуют развитию языка за счет включения жаргона  

и заимствований.  

Блогосфера активно влияет на изменение языковых норм, 

привлекая этим внимание специалистов из самых различных 

областей1. 

                                                           
© Гучмазов Г. Г., 2024 
1 См.: Майданова Л. М., Калганова С. О. Практическая стилистика 

жанров СМИ : учебное пособие. Екатеринбург, 2016. С. 76. 
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Язык СМИ и блогосферы различается стилистическими  

и структурными особенностям, что обусловлено целями, ауди-

ториями и платформами размещения. СМИ (газеты и новост-

ные порталы) используют более формальный язык. Обычно их 

материалы хорошо структурированы и направлены на инфор-

мирование общества о текущих событиях с высокой достовер-

ностью информации.  

Блогосфера характеризуется более неформальным стилем 

с использованием разговорной речи и жаргона, что позволяет 

блогерам создавать тесную связь с аудиторией и выражать 

личные мнения. Структура блогов может быть гибкой и непо-

следовательной, цели часто связаны с выражением личных 

мыслей или жизненных историй. В блогосфере также привет-

ствуется высокая интерактивность с аудиторией через ком-

ментарии, опросы и другие формы взаимодействия, что созда-

ет активное сообщество вокруг контента.  

Если СМИ характеризуются строгой проверкой фактов, то 

в блогосфере уровень достоверности фактов может варьиро-

ваться. 

Важно отметить, что со временем граница между СМИ  

и блогосферой становится все менее очевидной. Многие СМИ, 

чтобы сделать контент более разнообразным и персонализиро-

ванным, включили в свою сферу использование блогов и ко-

лонок экспертов; в то же время некоторые блогеры и ин-

флюенсеры начинают соблюдать журналистские стандарты  

в своих публикациях, чтобы повысить степень доверия ауди-

тории1. 

Среди примеров для анализа языковых и стилистических 

особенностей блогосферы представлена публикация скандаль-

но известного блогера Лены Миро «Невинно убитые». Она, 

как и официальные СМИ, осуждает школьника и выдвигает 

свои требования громкими лозунгами, практически политиче-

ского характера: «Этот школьник — просто дурак, учителей 

                                                           
1 См.: Шакиров А. И. Трансформация журналистского текста в услови-

ях глобализации общества // Ученые записки Казанского университета. Се-

рия: Гуманитарные науки. 2014. № 6. Т. 156. С. 17–25. 
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его нужно гнать из профессии, гимназию закрыть, а организа-

торов выступления выдворить из России». 

Вульгарные, просторечные слова выражают ее решитель-

ность в своих убеждениях, она не выбирает цензурные аналоги 

нецензурных слов: «Он [немецкий солдат. — Г. Г.] хотел мир-

но жить — в это я верю, он точно хотел мирно жить — в поме-

стье на Украине, по…вая славянок-рабынь, после войны». 

В данной статье лексика блогера Лены Миро характеризу-

ется рядом ключевых особенностей, которые ярко выделяют 

ее стиль на фоне традиционного языка СМИ.  

Первое и наиболее заметное —использование вульгарной 

и просторечной лексики. Слова и выражения, выбранные ав-

тором, направлены на то, чтобы получить эмоциональный ре-

зонанс читателя, вызванного их резкостью и непосредственно-

стью. Такой подход позволяет блогеру выразить свою реши-

тельность и твердость в собственных убеждениях, но также 

ориентируется на вызов живой реакции у аудитории. 

Второй заметной характеристикой является отсутствие 

цензурных аналогов для нецензурных слов, которое подчерки-

вает неформальный, разговорный характер языка блога. Это 

способствует созданию эффекта непосредственного общения, 

когда у читателя возникает ощущение личного диалога с авто-

ром. Такой стилистический прием способен как привлечь, так 

и оттолкнуть часть аудитории, в зависимости от их восприятия 

нормативности языка. 

Описание отрицательного отношения к действиям опре-

деленных лиц или групп (в данном случае школьника, учите-

лей, организаторов выступления) выполнено с использованием 

резких суждений и крайних мер. Импульсивный тон и экстре-

мальные оценки поведения (например, предложение гнать 

учителей из профессии, закрыть гимназию и т. д.) обнаружи-

вают тенденцию блога к поляризации мнений и эмфазе на 

личных суждениях автора, в отличие от стремления к балансу 

и объективности, наблюдаемого в большинстве СМИ. 

Наконец, выбор тем для обсуждения и способ их пред-

ставления указывают на стремление автора затрагивать акту-
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альные, часто спорные вопросы, используя для этого вырази-

тельные и порой провокационные методы изложения. Это со-

здает динамичный и вовлекающий контент, способствующий 

активизации дискуссии среди читателей. 

В целом лексика и стилистика материала Лены Миро яв-

ляются характерными примерами блогерского стиля, ориенти-

рованного на максимальную эмоциональную вовлеченность  

и взаимодействие с аудиторией через открытое выражение 

собственных взглядов, даже если это предполагает использо-

вание элементов языка, выходящих за рамки традиционной 

публичной нормы. В тексте отсутствует экспертное мнение. 

Делается акцент на эмоции: она пишет колко, без жеманства, 

проходясь и по виновному, и по жертве, не идеализируя по-

следнюю, делая стремления каждого из действующих лиц бо-

лее простыми, и ее не беспокоит, поймет ли кто-то контекст  

ее сообщений без информативного описания ситуации — этим 

займутся, по мнению Лены Миро, официальные СМИ1. 

Таким образом, уникальная манера повествования блоге-

ров привлекает внимание исследователей из различных обла-

стей, таких как лингвистика и психология, и делает каждую 

публикацию неповторимой. СМИ, в отличие от блогов, ис-

пользуют более формальный и структурированный язык, что 

повышает доверие к информации за счет ее ясности и надеж-

ности, в то время как язык блогеров более эмоциональный  

и неформальный, создает глубокую связь с читателем, делая 

материал интересным и увлекательным. Однако неформаль-

ность и эмоциональность блогов могут привести к дезинфор-

мации из-за субъективности и нечеткости в подаче фактов.  

В итоге разнообразие подходов в языке СМИ и блогов обога-

щает информационное пространство, предоставляя читателям 

выбор, но требует критического отношения для предотвраще-

ния дезинформации.  

                                                           
1 См.: Юн Е. А. Особенность языка блогосферы на примере публика-

ций журналистки и писательницы Натальи Радуловой и скандально извест-

ного блогера, сценариста, писателя Лены Миро // Молодой ученый. 2019.  

№ 14 (252). С. 288–291. 
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Языковое манипулирование общественным сознанием 

посредством перевода для обеспечения 

нетолерантного отношения к противнику 

 

Перевод — это не просто умение передавать информацию 

с одного языка на другой, это целая наука. Трудности перево-

да — это проблема, которая возникает при изучении любого 

иностранного языка. Ошибки перевода имеют большое влия-

ние на политику не только на национальном, но и на междуна-

родном уровне. Политические решения, основанные на непра-

вильно переведенной информации, могут привести к серьез-

ным последствиям, включая политические напряжения, кон-

фликты и недоразумения. Помимо случайных ошибок, в за-

падных СМИ все чаще можно заметить преднамеренное иска-

жение переводимого текста с целью создания нетолерантного 

отношения в условиях информационной войны. Такой творче-

ский перевод можно отнести к стратегиям языкового манипу-

лирования общественным сознанием. Такая стратегия наибо-

лее успешно применяется западными СМИ в период проведе-

ния специальной военной операции при переводе с украинско-

го на английский язык для создания предвзятого отношения 

только к русским военным, но и ко всему русскому в целом. 

ООН призывает к независимому расследованию доказа-

тельств того, что военные преступления были совершены рос-

сийскими войсками вокруг столицы Украины Киева. Поскольку 

украинские войска вновь вошли в районы, близкие к столице, 

после отступления российских войск, они сообщили об обна-

                                                           
© Данилова Р. А., 2024 



669 

ружении массовых захоронений и сотен тел. РФ утверждает, 

что сцены были сфабрикованы.  

М. Хусейн представляет репортаж Дж. Боуэна из BBC 

News1, где Дж. Боуэн берет интервью у жительницы поселка 

Калиниевка, расположенного рядом с Киевом. Ее сын был 

убит, и она похоронила его сама во дворе своего дома. В ре-

портаже Дж. Боуэн показывает плачущую женщину и говорит, 

что именно русские военные убили сына, однако когда журна-

лист задает вопрос: “Did you say to the Russians, why did you 

kill my son?”, что переводится как «Вы спросили у русских, 

почему они убили Вашего сына?», она отвечает невпопад. Бо-

лее того, ее ответ не совсем совпадает с английским эквива-

лентом перевода (см. таблица). 
 

Стратегия «творческого перевода» в действии 
 

Украинский 

язык  

(оригинал) 

Русский 

язык 
(перевод) 

Английский 

язык (речь 

переводчика  

с видео) 

Русский  

язык 
(перевод) 

Ану я їх ба-

чила (виде-

ла)? Вони 

поїхали быст-
ро. То були ... 

На джипах 

вони були.  

На джипах и з 

оружием. 
Вони быстро 

убыли и вони 

поїхали 

Ану я их ви-

дела (виде-

ла)? Они 

уехали бы-
стро. То были 

... На джипах 

они были.  

На джипах и с 

оружием. 
Они быстро 

убили, и они 

уехали 

They were in 

jeeps with 

guns. They 

killed him and 

fled. How can  

I talk to such 

morons? I want 

them dead.  

I want their 

children to lie 

like my on 

Они были на 

джипах и с ору-

жием. Они убили 

его и сбежали. 

Как я могу гово-

рить с такими 

уродами? Я хочу, 

чтобы они умер-

ли. Я хочу, что-

бы их дети лежа-

ли в земле, как 

мой сын 

                                                           
1 “Mass graves” and “hundreds of bodies” found near Kyiv – BBC News // 

The official BBC News : Youtube channel. URL: https://youtu.be/sEjt7eL6tZk 

(дата обращения: 22.05.2024). 
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Как видно из таблицы, что на самом деле то, что говорит 

женщина, не совпадает со словами переводчика. Более того,  

из речи женщины непонятно, кто на самом деле убил ее сына, 

поскольку она не видела убийц — она не говорит, что это бы-

ли русские военные, а переводчик добавляет дополнительно 

слова, которые женщина не говорит, чтобы зритель еще боль-

ше проникся горем женщины и ненавистью к русским.  

Непонятно также, какой вопрос в реальности задал жур-

налист, так как в видеофрагменте отсутствовал кадр, где он 

задает конкретно ей вопрос про русских. Возможно, у нее он 

спросил: «Видела ли она убийц сына?», а на видео наложили 

другой аудиоряд с вопросом: «Почему русские солдаты убили 

ее сына?». 

Данная стратегия основана на широкой распространенно-

сти и использовании английского языка мировым сообще-

ством, наряду с ограниченным знанием русского и украинско-

го языков, что позволяет трактовать и переводить украино-  

и русскоязычных американскими и британскими СМИ в угоду 

западных правящих элит.  

В заключение подчеркнем, что правильный и точный пе-

ревод является основой для успешной политической деятель-

ности и сотрудничества между странами. Ошибки перевода 

могут значительно и непоправимо изменить политику и отно-

шения между странами. Чтобы избежать таких ошибок, необ-

ходимо обращаться только к опытным и независимым пере-

водчикам, которые уделят должное внимание этому процессу.  

Манипулирование переводом, или так называемый твор-

ческий перевод — довольно опасная стратегия языкового ма-

нипулирования, поскольку может сформировать долгосрочное 

и нетолерантное отношение к народу и явиться причиной по-

следующих конфликтов и войн. 
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В последнее время актуальными становятся вопросы, свя-

занные с обеспечением информационной безопасности на тер-

ритории Российской Федерации. Согласно официальным ис-

точникам в настоящий момент РФ является одной из киберата-

куемой стран в мире1, что и обусловливает актуальность нашей 

статьи.  

Количество преступлений в сфере информационной безо-

пасности, а также при помощи использования информационно-

телекоммуникационных технологий заметно увеличилось, по 

сравнению, например с 2010 годом, когда преступлений в дан-

ной сфере было зафиксировано минимальное количество2. Так, 

в 2023 году, каждое третье преступление совершено в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий. Таким 

образом мы видим, что количество таких преступлений за дан-

ный период увеличилось на 30 % (по сравнению с 2022 годом)3. 

                                                           
© Довженко А. С., 2024 
1 См.: Основы кибербезопасности в деятельности сотрудников право-

охранительных органов : учебное пособие / А. Н. Прокопенко [и др.]. Белго-

род, 2023.  
2 См.: Прокопенко А. Н., Жукова П. Н., Страхов А. А. Актуальные кибер-

угрозы в Российской Федерации на современном этапе и перспективы обес-

печения информационной безопасности // Материалы Международной научно-

технической конференции «Системы безопасности». 2023. № 32. С. 69–76. 
3 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской 

Федерации за январь – август 2023 года // Министерство внутренних дел 

Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/reports/item/4174 

1442/ (дата обращения: 03.04.2024). 
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Анализируя статистические данные с 2022 по 2023 год, 

количественные показатели кибератак значительно увеличи-

лись: от двух до пятнадцати раз.  

Количественные показатели в сфере киберпреступности 

также ежегодно растут. Например, по сравнению с 2022 годом, 

в 2023 году было совершено на 28 % больше преступлений  

в сфере ИТК, при этом их удельный вес дорос до отметки  

33 %1. 

По данным статистики, в 2023 году участились атаки  

на системы защищенной передачи данных, до 56 % возросла 

утечка информации. 2023 год также можно охарактеризовать 

как год эволюции, в связи с тем, что именно в данный период 

начали развиваться современные методы социальной инжене-

рии, которые усложнялись техниками и нейросетями.  

Как утверждают специалисты, пик кибератак и угроз ин-

формационной безопасности в РФ приходится именно на 

IV квартал 2023 года, когда показатели и количество инциден-

тов в вышеуказанной сфере выросли на 19 %, по сравнению 

с таким же периодом 2022 года, и на 8 % — по сравнению  

с III кварталом 2023 года2. 

Наиболее распространенными видами программного 

обеспечения стали шифровальщики; шпионское программное 

обеспечение; ВПО для удаленного управления. По официаль-

ным данным статистики, шпионское программное обеспече-

ние стало трендом не только последнего квартала 2023 года, 

но и всего 2023 года в целом, поскольку их процентное соот-

ношение по сравнению с предыдущим годом выросло на 5 %. 

Наиболее популярным видом шпионского программного 

обеспечения за IV квартал 2023 года стал известный Agent 

                                                           
1 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской 

Федерации за январь – август 2023 года // Министерство внутренних дел 

Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/reports/item/4174-

1442/ (дата обращения: 03.04.2024). 
2 См.: Актуальные киберугрозы: 4 квартал 2023 года // Ptsecurity. URL: 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-

2023-q4/ (дата обращения: 03.04.2024). 
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Tesla, который производит рассылку фишинговых писем  

в компаниях, при этом маскируя данные письма под различного 

рода документацию, имеющую финансовую направленность, 

к примеру, сметы, чеки и т. д. 

Вторым по популярности вредоносным шпионским про-

граммным обеспечением стал RedLine, в рамках которого осу-

ществляется похищение логинов и паролей, а также данных 

платежных карт, которые в дальнейшем используются не по 

назначению. 

Слабое программное обеспечение в IV квартале 2023 года 

сыграло роль и в похищении информации: взлом системы 

поддержки крупной компании Oktа привел к получению до-

ступа злоумышленников ко всем адресам, логинам и паролям 

от учетных записей.  

Пострадала от кибератак и система портов, в результате 

чего скоропортящиеся продукты, находившиеся на бортах  

в транспортировочных контейнерах, не были отправлены в 

необходимые сроки, что привело к большим финансовым по-

терям поставщиков. 

Учитывая данные статистического учета, чаще всего  

в IV квартале 2023 года кибератаки совершались на персо-

нальные данные (40 %), медицинскую информацию (26 %), 

коммерческие тайны (11 %), данные платежных карт (7 %). 

Таким образом, рассмотрев основные актуальные киберу-

грозы, нашедшие отражение в IV квартале 2023 года, можем 

прийти к выводу, что причинами большого количества кибер-

угроз, совершенных за рассматриваемый промежуток, стали 

слабое программное обеспечение и нехватка специалистов  

узкого профиля для предотвращения и моментального обна-

ружения тех или иных кибератак, совершаемых в определен-

ной области. 

В связи с выделенными статистическими показателями 

кибератак в 2023 году, можно дать следующие прогнозы  

на 2024 год: 

1. На наш взгляд, ввиду сложившейся непростой полити-

ческой ситуации, последствия кибератак будут иметь более 
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разрушительные последствия нежели ранее, что может приве-

сти к утечке персональных данных, а также росту инцидентов 

в данной области. 

2. Помимо уже существующих проблем, связанных с ки-

бератаками, могут появиться новые, а также возрастет число 

вымогателей, поскольку на ежегодной основе способы подоб-

ных атак лишь растут. 

3. Планируется усложнение социальной инженерии: для 

совершения преступлений преступники зачастую применяют 

новейшие технологии, поэтому для раскрытия такого преступ-

ления как минимум требуется изучение нового устройства,  

что занимает достаточное количество времени, в рамках кото-

рого можно скрыть все следы совершенного противоправного 

деяния. 

Следовательно, для предотвращения таких угроз, а также 

для минимизации в будущем совершения преступлений в рас-

сматриваемой нами области, на наш взгляд, необходимо про-

извести создание мощного программного обеспечения, кото-

рое могло бы отражать даже скрытые кибератаки. После со-

здания необходимого программного обеспечения целесооб-

разно совершенствовать деятельность по его внедрению в дея-

тельность всех компаний и организаций, находящихся на тер-

ритории РФ, для достижения целей, указанных нами выше. 
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Экономическое значение социального капитала 

 

Под социальным капиталом понимают формальные и не-

формальные нормы и правила поведения людей в сообще-

ствах, а также присущую им систему ценностей, которые дают 

возможность людям повысить эффективность коллективной 

деятельности и достичь значительных результатов в процессе 

совместного труда. Наряду с другими видами капиталов (фи-

нансовый, физический, культурный) социальный оказывает 

значительное влияние на развитие социальной и экономиче-

ской сфер общества.  

Социальный капитал является интегрирующим звеном 

всех остальных видов капитала, поскольку в нем реализуются 

социальные связи, а также воплощаются результаты их освое-

ния и использования. Процессы формирования, закрепления, 

развития, использования систем социальных связей обеспечи-

вают производство и воспроизводство социального капитала. 

Концепция социального капитала начала зарождаться  

в 1980–1990-х годах. За этот период под данное понятие был 

подведен теоретический фундамент. Концепция стала широко 

известна в научных кругах. Над данной проблематикой актив-

но трудились социологи П. Бурдье, Дж. Коулман, Р. Патнем. 

С позиции социальных наук понятие «социальный капи-

тал» трактуется как функционирование социальной системы 

посредством предоставления каждому члену общества равных 

возможностей использования различных ресурсов. За счет это-

го повышается эффективность взаимодействия людей, улуч-

                                                           
© Егоркин Е. А., 2024 
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шаются результаты совместного труда. П. Бурдье первым про-

вел комплексное изучение данного явления. По его мнению, 

разнообразные формы капитала не могут существовать вне 

социума. Они объединены в единую теоретическую схему, ко-

торая включает четыре вида капитала (см. рисунок). 

 

 
 

Рис. 1. Общая теоретическая схема П. Бурдье1 

 

Одной из форм социального капитала, согласно теории  

П. Бурдье, является социальная сеть. Она возникает исключи-

тельно через социальные контакты и выстраивается в процессе 

группового взаимодействия. Использование социального ка-

питала открывает доступ каждому человеку к ресурсной базе 

других людей (партнеров), тем самым позволяет наращивать 

их собственный культурный, символический, экономический 

капитал. 

Таким образом, П. Бурдье полагал, что социальному капи-

талу принадлежит роль основного интегратора в представлен-

ной выше схеме, поэтому именно данный вид капитала явля-

ется основным звеном экономики различных государств. 

                                                           
1 См.: Рогозин Д. Перспективы развития теории социального капитала // 

Экономическая социология. 2023. Т. 24. № 4. С. 14. 
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Вопросами социального капитала занимался и американ-

ский экономист Г. Лоури1. Изучая неравенство условий на 

рынке труда США, связанных с расовой принадлежностью 

людей, он определил, что социальный капитал наследуется.  

В доказательство приводит пример наследования низкого со-

циального капитала родителей молодыми чернокожими ра-

ботниками. Это выражается в скудности материальных ресур-

сов таких семей, бедности, как следствие, невозможности по-

лучения соответствующего образования. Далее, при трудо-

устройстве отсутствие у них связей на рынке труда и ограни-

ченности информации о текущей его конъюнктуре. 

Ученые выделяют два вида социального капитала:  

1) индивидуальный (персонифицированный); 

2) групповой социальный (деперсонифицированный), 

ориентированный на создание дополнительного источника ре-

сурсов, доступных для всех членов сообщества. Образуется 

путем слияния индивидуальных социальных капиталов. 

Таким образом, понятие «социальный капитал», исполь-

зуемое представителями различных научных направлений: со-

циологами, экономистами, психологами, антропологами и дру-

гими, может быть рассмотрено как общественный ресурс.  

В качестве базового концепта социологи рассматривают 

социальные связи; экономисты — влияние этих связей на эф-

фективность экономической системы.  

Социальный капитал в экономике находит выражение  

в доверии, ответственности, надежности представителей  

бизнес-сообществ, а также открытости информационных ка-

налов. Социальный капитал воплощен в человеке. Он образу-

ется из стремления людей проявлять инициативу, думать, при-

кладывать усилия, то есть стремится вместе создавать и со-

вершенствовать.  

                                                           
1 См.: Магдеева М. Р., Жилина Н. Н., Загидуллина С. С. Социальный 

капитал: понятие и подходы к исследованию // Экономика и управление: 

проблемы и решения. 2017. № 1. Т. 3. URL: https://www.researchgate.net/ 

publication/319482491_SOCIALNYJ_KAPITAL_PONATIE_I_PODHODY_K_ 

ISSLEDOVANIU. Дата публикации: январь 2017. 

https://www.research/
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В процессе трудовой деятельности человек устанавливает 

социальные связи, при необходимости договаривается, ищет 

новые способы коммуникации и взаимодействия.  

Социальный капитал нельзя продать или купить, невоз-

можно отделить от самого человека1.  

В условиях рыночной экономики принципиально важны 

разнообразные отношения, основанные на доверии. Основная 

роль в формировании социального капитала принадлежит 

фирмам как первичным хозяйственным формированиям и 

межфирменному взаимодействию.  

Особенность социального капитала заключается в том, что 

его наличие и достаточный уровень обеспечивают более пол-

ное производительное использование всех других видов капи-

тала, тем самым делая возможным коммерческий успех как 

отдельной фирмы, так и стабильное развитие национальной 

экономической системы в целом. 

Благодаря социальному капиталу реализуются информа-

ционные потоки, укрепляются деловые связи, растет уровень 

доверия представителей бизнес-сообщества друг к другу.  

Социальный капитал аккумулирует ресурсы для претво-

рения в жизнь общественных проектов, позволяет интенсифи-

цировать альтруистические настроения в обществе, активизи-

рует благотворительные начинания.  

Социальный капитал позволяет делать индивидуальные 

достижения людей достоянием общества. Следовательно, 

уместно рассматривать социальный капитал как важный ре-

сурс социально-экономического развития, который по значи-

мости не уступает производственному и человеческому капи-

талам2. 

                                                           
1 См.: Шох М. А. Демографические аспекты региональной экономиче-

ской безопасности // Структурные преобразования экономики территорий: в 

поиске социального и экономического равновесия : сборник научных статей 

III Всероссийской научно-практической конференции: в 2 т. Курск, 2020.  

С. 254–256. 
2 См.: Экономика организации (предприятия). Ч. 3 : учебное пособие / 

В. С. Чеботарев [и др.]. Нижний Новгород, 2021. С. 177. 
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Социальному капиталу с экономической точки зрения 

принадлежит роль минимизатора трансакционных издержек 

фирмы, компании, а также издержек, связанных с их транс-

формациями.  

Социальный капитал — гарант реализации стратегических 

проектов компании, повышения деловой репутации надежного 

бизнес-партнера, усиления инновационного потенциала. От 

социального капитала напрямую зависит конкурентоспособ-

ность компании на рынке. Социальный капитал стимулирует 

развитие торговли, инвестиционной деятельности, ориентиро-

ван на решение вопросов, касающихся общих социальных ин-

тересов. 

При нехватке или полном отсутствии социального капи-

тала экономика начинает стагнировать, поскольку становится 

более примитивной, атомизируется. Многие потенциальные 

возможности оказываются недоиспользованными, то есть для 

социального капитала характерно положительное воздействие 

на экономический сектор: доверие, обмен информацией по со-

циальным сетям, предпринимательская и трудовая этика по-

вышают эффективность инвестиций, компаний и рынков,  

и экономика в таком случае в меньшей степени нуждается  

в формальных институтах. 
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Информационные угрозы 

в период проведения специальной военной операции 

 

В условиях современной внешнеполитической ситуации 

все большее значение имеет информационная война. Повсе-

местное распространение сети «Интернет», оптимизация взаи-

модействия с программным обеспечением рядовых пользова-

телей приводят к бесконтрольному распространению инфор-

мации. Последнюю различные политические группы могут 

использовать специфически и в своих целях. Возникает воз-

можность морального подавления противника, навязав нуж-

ную информацию, которая может быть недостоверной. Фор-

мируется понятие «гибридной войны», которая ведется в том 

числе с использованием информационного пространства1. 

В условиях проведения специальной военной операции на 

территории Украины и противостояния коллективному Западу 

возрастает значение информационных угроз, вследствие кон-

троля США за мировыми ресурсами сети «Интернет». В соот-

ветствии с принятой РФ концепцией на начальном этапе кон-

фликта планировалось массово не привлекать специальные 

службы к ведению информационного противостояния. В то же 

время созданная США на территории Украины сеть центров 

информационно-психологических операций активнейшим  

                                                           
© Емельянов С. В., 2024 
1 См.: Цыганков П. А. «Гибридные войны»: понятие, интерпретации и 

реальность // «Гибридные войны» в хаотизирующемся мире XXI века : кол-

лективная монография / В. А. Ачкасов [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. 

Москва, 2015. С. 42. 
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образом начала воздействие в пространстве сети «Интернет», 

создавая множество фейковых новостей, призванные демора-

лизовать российское общество1. Фактически с первых дней 

означенной операции РФ ведет противостояние в информаци-

онном пространстве не с собственно украинскими спецслуж-

бами, а с американскими. Этим объясняется доминирование  

в 2022 году фейкового контента сети «Интернет».  

Исследователь К. С. Манойло предоставляет информа-

цию, что личный состав центров информационно-психоло-

гических операций Украины планово проходили обучающие 

программы на территории баз США2. Эти центры также связа-

ны сотрудничеством с Рижским центром стратегических ком-

муникаций блока НАТО. Задача их мероприятий и акций: де-

стабилизация внутриполитической ситуации на территории 

РФ, поддержка отдельных оппозиционных групп в рамках 

российского общества. Обычно подобные цели достигаются 

путем агрессивного массового распространения ложной, изме-

ненной информации. Необходимо отметить, что подобные ин-

формационные вбросы происходят не только в рамках терри-

тории РФ, но и по ее границам, с целью дестабилизации ситу-

ации и развития антироссийских настроений местных обще-

ственных групп3. 

Если говорить о формах и методах, которые сейчас ис-

пользуют против РФ, то сами фейковые новости будут лишь 

частью общих схем. Противник также проводит спецпропа-

                                                           
1 См.: Манойло А. В. Информационная война и новая политическая ре-

альность // Вестник МГОУ : электронный журнал. Серия: Политология. 

2021. № 2. URL: https://www.evestnik-mgou.ru/jour/article/view/110. Дата 

публикации: 02.09.2021. 
2 См.: Стригунов К. С., Манойло А. В. Основные аспекты информаци-

онной войны против России в рамках текущего украинского кризиса // 

Украинский кризис в условиях трансформации современного миропорядка: 

тенденции развития, угрозы и выводы для России : коллективная моногра-

фия. Москва, 2022. С. 153. 
3 См.: Богатуров А. Д., Лебедева О. В., Бобров А. К. Новые поколения 

внешнеполитических доктрин России // Международная жизнь. 2022. № 6. 

С. 17. 
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ганду, нацеленную на подавление морального духа в перспек-

тиве. С точки зрения западных партнеров США, экономиче-

ской основой этой пропаганды является результат санкцион-

ной политики, которая должна расколоть российское обще-

ство1. 

Особую роль играют стратегические информационные 

операции, ориентированные на привлечение внимания к опре-

деленному событию. В связи с тем, что подобные акции аме-

риканской разведки не смогли повлиять на расклад сил в мире, 

их количество в последние годы постоянно снижается. Эффек-

тивность подобных мероприятий была высока тогда, когда от-

сутствовали активные санкций на российскую экономическую 

систему. 

Нельзя обойти вниманием и политические «игры» стран 

Запада с российским капиталом. Переговоры о мире, проводи-

мые с олигархическими кругами страны, конфликтующей с 

Вашингтоном, являются стандартным решением и тоже осно-

вываются на информационном освещении. В этом случае для 

Запада важна оценка, которую могут выразить представители 

экономических и политических элит по поводу действий свое-

го государства2. 

Инструменты адресного воздействия на персоналии: арест 

имущества, запрет въезда, ограничения экономического харак-

тера для юридических лиц относятся к оперативным «играм», 

осложняющим жизнь представителям элиты и способствую-

щим тому, что упомянутые сами будут реализовывать фейки 

против своего государственного образования. 

Таким образом, на современном этапе информационной 

войны особое значение имеют фейк и спецпропаганда. Первый 

не всегда имеет прямой целью очернить противника. Часто его 

задачами является посеять панику и создать условия для  

                                                           
1 См.: Бобров А. К. Циклы российско-американских отношений в пост-

биполярный период // Вопросы политологии. 2022. № 1. С. 78. 
2 См.: Тиханычев О. В. Гибридные войны: новое слово в военном ис-

кусстве или хорошо забытое старое? // Вопросы безопасности. 2020. № 1. 

С. 53. 
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массового психоза населения. В этом состоянии человеку 

лучше получается объяснить то, что в реальности отсутствует.  

Особую опасность представляет реакция на вредоносную 

информацию. Борьба с фейками обязательно сопровождается 

их разоблачением, а разоблачение приводит к распростране-

нию ложной информации далее. В результате разоблачение 

фейка приводит к тому, что про него узнают те, кто ранее это-

го мог избежать1.  

Реакция на фейковое новостное сопровождение позволяет 

противнику проводить анализ состояния российского обще-

ства, возможности его информационного иммунитета. 

Таким образом, по нашему мнению, основной удар ин-

формационной пропаганды противника приходится на про-

блемы, связанные с действием санкционной политики стран 

коллективного Запада. Это две стороны единого процесса. 

Выходом является кооперация с противниками Вашингтона  

и созданием собственной мощной экономической модели.  

Информационная война — это следствие экономического 

состояния: в условиях стабильности экономики фейковые ма-

териалы и информационные операции не способны повлиять 

на общее состояние сознания общества. 

 

  

                                                           
1 См.: Макаров Е. Б. Ментальная и когнитивная войны: вопросы опре-

деления, цели и средства // Информационные войны. 2023. № 2. С. 24. 
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Психологическое состояние сотрудника  

органов внутренних дел Российской Федерации 

при применении огнестрельного оружия 

 

Наличие системы правоохранительных органов является 

обязательным признаком каждого государства. Это обуслов-

лено специфическими функциями, которые возложены на дан-

ные органы, а именно защитой прав и свобод граждан, проти-

водействием преступности, охраной общественной безопасно-

сти и обеспечением общественного порядка. Выполняя выше-

указанные функции, сотрудники правоохранительных органов 

оказываются в обстоятельствах, при которых необходимо 

применение крайних мер, в том числе применение огнестрель-

ного оружия. 

Применение огнестрельного оружия — это серьезная от-

ветственность, так как в результате его применения возможно 

причинение вреда здоровью или наступление смерти. В связи 

с этим данное направление деятельности сотрудников органов 

внутренних дел детально и строго регламентировано законо-

дательством РФ, а также требует специальной тактической  

и эмоциональной подготовки. 

В целях повышения навыков и умений в применении ог-

нестрельного оружия, а также совершенствования тактической 

и эмоциональной подготовки в учебных программах образова-

тельных организаций МВД России большое внимание уделяет-

ся огневой подготовке курсантов. Огневая дисциплина вклю-

чает и психологическую составляющую, является ключевой 

в профессиональной выучке сотрудника.  

                                                           
© Емельянова Д. В., 2024 
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Психологическая подготовка — это тонкая нить эмоцио-

нальной устойчивости, стабильности, способности человека  

в стрессовой ситуации, когда играет в его крови адреналин, 

принять правильное и быстрое решение, контролировать всю 

обстановку вокруг. Теоретические и практические навыки  

в экстремальной ситуации могут оказаться бесполезными: да-

же самый опытный сотрудник без должной психологической 

подготовки может не справиться с неожиданными обстоятель-

ствами. 

Многие исследования указывают на то, что большое зна-

чение для организации психологической подготовки к приме-

нению огнестрельного оружия имеют изучение темперамента 

человека и его взаимосвязь с качеством исполнения служеб-

ных обязанностей. Поскольку темперамент определяет ско-

рость течения психологических процессов — именно от него 

во многом зависит быстрота реакции и принятия решений со-

трудником полиции. 

В рамках огневой подготовки основное внимание должно 

быть сосредоточено на формировании таких качеств, как вы-

держка, целеустремленность, самостоятельность, настойчи-

вость, активность, внимательность, а также самокритичность.  

Выдержка, внимательность и самокритичность позволяют 

избежать превышения полномочий, здраво оценивать ситуа-

цию и осознавать соизмеримость задачи и используемых для 

ее достижения средств.  

Целеустремленность, настойчивость и активность можно 

признать теми качествами, которые присущи человеку с силь-

ным типом личности, характеризующегося силой воли и урав-

новешенностью психики. 

Психологическая подготовка помогает сотруднику разви-

вать уверенность в себе, умение решать проблемы, контроли-

ровать страх и стресс, а также взаимодействовать с окружаю-

щими людьми, быть коммуникативным во всех отношениях. 

Она позволяет не только правильно использовать свои про-

фессиональные навыки, накопленный опыт, но и принимать 

решения, соответствующие нормам и ценностям общества. 
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Огневая выучка сотрудника не должна замыкаться на 

формировании прикладных навыков по обращению с оружи-

ем, а должна включать тренировку по развитию психологиче-

ской устойчивости такие аспекты, как контроль над эмоциями, 

принятие быстрых решений в экстремальных условиях, уме-

ние правильно оценивать и адаптироваться к переменным об-

стоятельствам. 

И. А. Мудрик, Т. А. Прекина и И. А. Казанцев указывают, 

что при применении огнестрельного оружия у сотрудников 

ОВД наблюдаются следующие психофизиологические яв-

ления: 

— чувствуют учащенное сердцебиение — 44 %; 

— испытывают тремор рук при прицеливании — 32 %; 

— ощущают учащенное дыхание — 16 %; 

— отмечают потливость рук — 44 %; 

— испытывают нарушение координации движения — 8 %1. 

Анализируя данные показания, можно констатировать, 

что при стрельбе из оружия и огневом контакте сотруднику 

необходимо контролировать негативные психоэмоциональные 

реакции, сконцентрироваться на стоящей перед ним задачей, 

сосредоточиться на самом важном и использовать свою внут-

реннюю энергию и умения для успешного исхода сложившийся 

ситуации. 

На практике для воспитания психологической уверенно-

сти и стабильности нужно включать тренировки, направлен-

ные на улучшение самоконтроля и концентрацию в стрессо-

вых ситуациях, обучение техникам дыхания и релаксации для 

снятия напряжения, обучение управлению своими эмоциями  

и реакциями на стрессовые ситуации. 

Помимо вышесказанного, задачей психологической подго-

товки в рамках огневой подготовки является формирование у 

обучающегося потребности в саморазвитии и самообразовании, 

                                                           
1 См.: Мудрик И. А., Прекина Т. А., Казанцев И. А. Морально-психоло-

гическая устойчивость курсантов на занятиях по огневой подготовке в 

высших учебных заведениях МВД России // Эпоха науки. 2021. № 25. 

С. 102–104. 
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которые неразрывно связаны с высоким уровнем силы воли. 

Для появления такой потребности необходима положительная 

мотивация, которая побуждает сотрудников ОВД к самокри-

тике и здравой оценке своих положительных и отрицательных 

качеств, сильных и слабых сторон, стремлению достигнуть 

поставленных целей и преодолеть трудности, которые сопут-

ствуют несению служебных обязанностей. 

Отрицательное воздействие на психику сотрудника ОВД 

может оказать и страх, возникающий как при проведении 

учебных занятий, так и при применении огнестрельного ору-

жия в экстремальной ситуации. В рамках обучения страх мо-

жет быть связан с получением неудовлетворительной оценки 

или в целом неуверенности в своих силах. В таких условиях 

большое значение имеет личность педагогического состава 

(инструктора), который обязан уделять повышенное внимание 

и находить правильный подход к таким сотрудникам, так как 

страх препятствует их полноценному освоению техники 

стрельбы, приводит к снижению уровня внимательности  

и пренебрежению мерами безопасности. При действиях в ис-

полнении служебных обязанностей страх может возникнуть  

в связи с вероятностью наступления уголовной и дисципли-

нарной ответственности. В этом случае сотрудник ОВД дол-

жен иметь хорошие знания законодательной базы и пределов 

своих полномочий. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что мето-

дики проведения занятий огневой подготовки должны посто-

янно совершенствоваться не только в практических навыках, 

но и с упором на ее психологический аспект.  

Необходимо улучшать педагогическую деятельность пу-

тем совершенствования индивидуального подхода и разумного 

внедрения новейших информационных технологий, моделиро-

вать различные ситуации, которые могут возникнуть в дей-

ствительности, проводить тренировки, направленные прежде 

всего на развитие способности к быстрому анализу и приня-

тию решений. 
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Огневая подготовка является не менее важной, чем про-

фессиональные умения и навыки сотрудника, должна иметь 

практико-ориентированный подход, направленный не только 

на выполнение установленных нормативов, но и на подготовку 

к выполнению задач, связанных с применением оружия  

в условиях стресса и повышенного возбуждения центральной 

нервной системы, обеспечивая как личную безопасность со-

трудника, так и безопасность граждан. 
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К вопросу о роли английского языка  
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Российской Федерации 

 

Сегодня английский является языком международного 

общения и играет важную роль в процессе общения народов 

всего мира. Это язык, на котором говорят многие люди в мире, 

а также это язык, знание которого пригодится в процессе об-

щения и при решении насущных вопросов и проблем совре-

менности на международном уровне1. Значение английского 

языка, используемого при урегулировании всевозможных по-

литических и конфликтных ситуаций, трудно переоценить. 

Именно английский язык является неотъемлемым компонен-

том деятельности сотрудников ОВД, особенно в процессе ре-

шения и урегулировании международных проблем, связанных 

с правонарушениями и преступлениями, совершенными ино-

странными гражданами. В статье мы рассмотрим основные 

проблемы, связанные с низким уровнем владения английским 

языком сотрудниками ОВД, а также представим собственные 

методы для решения этой проблемы. 

Так сложилось, что многие сотрудники ОВД не понимают 

важность и необходимость профессионального владения ино-

странным языком (в данном случае, английским) считая, что 

подобного рода знания для сотрудника полиции необязатель-

ны. Однако изменения, в последнее время происходящие  

                                                           
© Жильцов Е. А., 2024 
1 См.: Добровольский Е. П., Смирнова С. М., Пронь И. А. Роль англий-

ского языка в современном мире // Юный ученый. 2015. № 3. С. 28–30.  
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в мире, свидетельствуют об обратном. Сегодня офицер поли-

ции — это не просто сотрудник, который занимается раскрыти-

ем правонарушений и преступлений, это высококвалифициро-

ванный специалист, хорошо подкованный не только в сфере 

профессиональной деятельности, но также владеющий ино-

странным языком1. Мы считаем, что отговорка сотрудника 

ОВД, который оправдывает свое незнание английского языка 

в профессиональной деятельности, не освобождает его от ответ-

ственности при решении юридических вопросов, а также в про-

цессе работы по раскрытию преступлений и правонарушений.  

В российском законодательстве (КоАП РФ, УК РФ, а также 

других НПА РФ) выделяется несколько статей по совершению 

правонарушений и преступлений иностранными гражданами: 

беженцами и лицами без гражданства. В подобных ситуациях 

сотрудникам ОВД приходится иметь дело с правонарушения-

ми и преступлениями, совершаемыми иностранными гражда-

нами, раскрытие и вынесение решения по которым должно 

осуществляться в разумный срок и на основе принципа спра-

ведливости. Сотрудник, опрашивающий иностранного граж-

данина, в случае профессионального владения иностранным 

языком может получить необходимую информацию от задер-

жанного до прибытия официально назначенного переводчика 

для проведения беседы с подозреваемым. Таким образом, воз-

можность проведения предварительного опроса с целью полу-

чения необходимой информации от задержанного или свиде-

телей, не знающих русского языка, во многом упрощает дело и 

ускоряет раскрытие преступления, если сотрудник ОВД владеет 

английским языком. 

В процессе работы сотрудников полиции возникают случаи, 

когда им приходится прекращать ведение дел из-за невозможно-

сти работать с людьми, которые не владеют русским языком. 

                                                           
1 См.: Лыскова М. И. Практические аспекты иноязычной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел в системе дополнительного професси-

онального образования // Концепт : научно-методический электронный 

журнал. 2014. Т. 20. С. 2021–2025. URL: http://e-koncept.ru/2014/54668.htm 

(дата обращения: 24.05.2024). 
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В этом заключается одна из проблем, которая затрудняет 

не только ведение переговоров, но и общение с иностранными 

гражданами, подозреваемыми в совершении правонарушений 

и преступлений.  

Данные проблемы сопровождаются низким волевым 

уровнем сотрудников, заключающимся в нежелании к позна-

нию чего-то нового, в данном случае — владение иностран-

ным языком. По нашему мнению, не только курсантам образо-

вательных организаций МВД России, но и действующим со-

трудникам ОВД необходимо включать в программу повыше-

ния квалификации, помимо базовых основных дисциплин, 

обязательное изучение не только английского языка, но и дру-

гих иностранных языков, для того чтобы осуществлять кон-

троль, надзор за пределами государства (к примеру, сотрудни-

ки ОВД могут работать в посольствах РФ, находящихся за 

пределами РФ).  

Знание иностранного языка также полезно при даче ин-

тервью сотрудниками ОВД в прямом эфире. Мы не исключаем 

того факта, что представительные органы МВД России рас-

пространяют информацию в СМИ, осуществляя потом кон-

троль новостных программ за пределами РФ.  

В связи с событиями, происходящими сегодня в мире, еще 

раз необходимо особо подчеркнуть, что сотрудники обязаны 

владеть иностранным языком на профессиональном уровне 

для успешного раскрытия преступлений и правонарушений. 

Достаточно часто сотрудникам ОВД приходится раскрывать 

дела, в которых субъектом нарушения общественного порядка 

являются иностранные граждане или лица без гражданства,  

не знающие русского языка.  

Помимо знания английского языка в процессе общения с 

гражданами зарубежных государств, сотрудникам полиции 

необходимы навыки делового общения. 

В данном контексте необходимо подчеркнуть, что  

в Уфимском юридическом институте вопросам иноязычной 

подготовки обучающихся уделяется большое внимание: кур-

санты с интересом посещают занятия по иностранным языкам, 



692 

принимают активное участие в языковых олимпиадах, конкур-

сах и других мероприятиях, проводимых преподавателями ка-

федры иностранных и русского языков.  

В заключение поделимся собственными методами для ре-

шения вопроса оптимизации подготовки курсантов, слушате-

лей и территориальных сотрудников в специальных учебных 

заведениях, вузов системы МВД России иностранным языкам: 

1) ежедневное чтение текстов на английском языке спо-

собствует развитию навыка чтения, который является одной из 

самых важных факторов при изучении английского языка; 

2) использование англо-русского и русско-английского сло-

варей способствует развитию навыка работы со словарем, поиска 

значений новых слов, получения информации о словах, их про-

изношении, сочетаемости: любое неизвестное слово без особых 

проблем можно найти в словаре, ознакомиться с его транскрип-

цией, чтобы запомнить правильное произношение (как оно чита-

ется и произносится), и переводом (что оно означает); 

3) изучение отдельных слов на английском языке, относя-

щихся к профессионально-ориентированной лексике, с после-

дующим запоминанием и использованием в контексте; в даль-

нейшем это слово можно выучить и применить на практике; 

4) выписывание отдельных слов на бумажный носитель 

способствует развитию навыка письма и запоминанию слова; 

5) использование различных учебных пособий является 

обязательным видом работы, так как это основа, по которой 

идет изучение каких-либо правил грамматики, письма, новых 

методов по изучению слов, владению профессиональной тер-

минологией изучаемого иностранного языка. 

Приведенные нами методы, необходимые в процессе изу-

чения английского языка, не являются чем-то очень сложным 

или недоступным, однако они способствуют быстрому запо-

минанию новых слов, их правильному произношению, легко-

му восприятию на слух. 

Мы надеемся, что, раскрывая обозначенный вопрос, 

в полной мере проанализировали особенности изучения ино-

странных языков сотрудниками органов внутренних дел,  
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курсантами и слушателями высших учебных заведений 

МВД России, посвятившими свою жизнь служению Родине.  

Сотрудник ОВД однозначно должен быть высококвали-

фицированным специалистом, великолепно владеющим как 

родным, так и иностранными языками, обладающим навыками 

делового общения, готовым применять свои знания в профес-

сиональной деятельности при раскрытии правонарушений  

и преступлений в сфере общественной безопасности1.  

 

  

                                                           
1 См.: Божков Д. Н., Самойлова М. В. К вопросу о необходимости изу-

чения английского языка в вузах системы МВД // Международный студен-

ческий научный вестник : сетевое издание. 2017. № 1. URL: https://eduhe-

rald.ru/ru/article/view?id=16839 (дата обращения: 02.04.2024). 

https://eduh/
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Маркетинговая безопасность Российской Федерации 

 

Рассматривая понятие «маркетинговая безопасность», от-

метим, что чаще всего оно применяется в отношении деятель-

ности конкретных предприятий1. В специальной литературе 

отсутствует понятие маркетинговой безопасности страны2. 

Также маркетинговая безопасность не является частью Стра-

тегии национальной безопасности РФ. Самостоятельно сфор-

мулируем это понятие с учетом того, что в настоящее время 

экономика мира очень быстро меняется, растет конкуренция и 

люди становятся все более информированными о товарах и 

услугах. 

Итак, маркетинговая безопасность РФ — это состояние, 

при котором российские компании и страна в целом защище-

ны от разных опасностей, которые могут подорвать их успех  

в продаже товаров и услуг как в РФ, так и за рубежом, а также 

при котором свои бренды и товары защищены от нечестной 

конкуренции. 

Сейчас перед РФ стоит задача не только продавать больше 

своих товаров за границу, но и защищать свой рынок, бренды 

и технологии от иностранной конкуренции, которая становит-

ся все более сильной, несмотря на то, что многие иностранные 

компании ушли с российского рынка из-за наложенных на 

                                                           
© Засеева М. А., 2024 
1 См.: Реверчук Н. И., Дзямулич Е. С. Влияние маркетинговой безопас-

ности на деловую репутацию предприятия // Universum: экономика и юрис-

пруденция. 2014. № 5 (6). С. 67–69. 
2 См.: Зенова Е. Н. Управление качеством : учебное пособие. Нижний 

Новгород, 2019. 
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нашу страну санкций1. Наиболее импортозависимые отрасли 

приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Импортозависимые отрасли в Российской Федерации2 

 

Вид экономической  

деятельности 
Доля импорта, % 

Текстиль и изделия текстильные, 

одежда, кожа и изделия из кожи 
51,5 

Бумага и изделия из бумаги 35,9 

Вещества химические и продукты 

химические 
44,7 

Лекарственные средства и материалы 70,2 

Изделия резиновые и пластмассовые 26,8 

Изделия металлические готовые 11,9 

Оборудование электрическое 19,4 

Средства автотранспортные, прицепы 

и полуприцепы 
47,0 

Разработка программного обеспече-

ния сайтов, деятельность, связанная с 

использованием вычислительной тех-

ники и информационных технологий 

94,2 

                                                           
1 См.: Зенова Е. Н., Суходоев Д. В. Процесс контроля в системе эконо-

мической безопасности // Экономико-правовые проблемы обеспечения эко-

номической безопасности Российской Федерации : сборник научных статей 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции (23 апреля 

2021 г., Н. Новгород). Нижний Новгород, 2021. С. 97–105. 
2 См.: Гаврилюк М. Н., Кучеров А. А. Продовольственная безопасность: 

российская правоприменительная практика // МСХ. 2023. № 4 (394).  

С. 117–120. 
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В таблице 2 нами приведены отрасли российской эконо-

мики, на которые государственная политика импортозамеще-

ния повлияла сильнее остальных.  

Таблица 2 
 

Импортозамещение в разных отраслях 

и индикаторы импортозамещения1 

 

Отрасль Цель 

Сельское хозяйство Страна должна сама обеспечивать себя про-

довольствием на 80–95 %, в том числе на 

95 % — зерном; 95 % — картофелем; 90 % — 

молоком и молочными продуктами; 85 % — 

мясом  

Машиностроение 1. Развить отрасли металлургии, транспорта  

и химической промышленности достаточно, 

чтобы самим обеспечивать нужды машино-

строения в автомобилестроении и железнодо-

рожной технике, компонентах для авиацион-

ной и ракетной техники.  

2. Стимулировать развитие системы профес-

сионального образования и готовить квали-

фикационные кадры для работы в машино-

строительной отрасли 

Информационные 

технологии 

Создавать условия, чтобы российские компа-

нии создавали надежное отечественное про-

граммное обеспечение. В будущем в первую 

очередь обезопасить критическую информа-

ционную инфраструктуру, а затем перевести 

технику в РФ на такое программное обеспе-

чение 

                                                           
1 См.: Малков П., Шапша В. На ПМЭФ регионы ЦФО анонсировали 

десятки проектов импортозамещения // Rambler : сайт. URL: https://finance. 

rambler.ru/economics/50949948-na-pmef-regiony-tsfo-anonsirovali-desyatki-pro 

ektov-importozamescheniya/. Дата публикации: 20.06.2023. 
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Концепция маркетинговой безопасности РФ заключается 

в том, как страна защищает свои интересы в маркетинге, что-

бы российский рынок развивался активно и без проблем как 

внутри страны, так и на международной арене.  

Основная задача на сегодня состоит в том, чтобы россий-

ские производители и покупатели были в безопасности от рис-

ков, которые могут их дестабилизировать как изнутри страны, 

так и за ее пределами. Для этого законодательно и правопри-

менительно используется комплекс мер: страна борется с не-

честной конкуренцией, подделками, давлением иностранных 

государств и старается, чтобы у маркетинга была крепкая пра-

вовая основа1. 

В последние годы становится все более очевидным, что 

для защиты маркетинговых интересов РФ важно развивать та-

кую государственную политику, которая помогала бы отече-

ственным производителям выйти на рынок, защищала россий-

ский экспорт и боролась с монополией и нечестной конкурен-

цией. 

Не менее важно адаптировать мировые бизнес-стратегии  

к российским реалиям, чтобы российские компании могли 

успешно конкурировать на мировом рынке и чувствовать себя 

уверенно. Это важно в таких областях, как управление, марке-

тинг, логистика, производство и инновации.  

Российский рынок уникален. У него есть свои особые по-

требности: если на Западе имеется какой-то товар или услуга, 

то это не значит, что он автоматически взлетит в РФ: необхо-

димо тщательно изучить потребности российских потребите-

лей и адаптировать к ним маркетинг, а также и ценообразо-

вание. 

Сегодня РФ предоставляется уникальный шанс восполь-

зоваться историческим моментом для достижения собственной 

маркетинговой независимости и развития. 

                                                           
1 См.: Суходоев Д. В., Зенова Е. Н. Перспективы использования интел-

лектуального капитала как главного фактора экономической безопасности 

России при переходе к цифровой экономике // На страже экономики. 2023. 

№ 1 (24). С. 114–124. 
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Говоря о более глобальных стратегиях, важно развивать 

иные стороны маркетинга, такие как создание положительного 

имиджа РФ за рубежом, доверие к российским брендам и про-

движение культурных и образовательных проектов. 

Защита маркетинговых интересов РФ на современном 

этапе — это не просто забота о покупателях и предпринимате-

лях, это сложная задача, требующая совместных действий 

правительства, бизнеса и всего общества.  
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Эффективность физической подготовки курсантов 

для практической службы 

 

Профессиональная деятельность сотрудников правоохра-

нительных органов всегда связана с высокими рисками для их 

здоровья и жизни, поскольку на практике могут возникнуть 

ситуации, когда правонарушители не намерены подчиняться 

законным требованиям должностных лиц, что всегда сопро-

вождается физическим или иным сопротивлением. На основа-

нии ст. 20 Федерального закона от 7 февраля 2011 года  

№ 3-ФЗ «О полиции»1 (далее — ФЗ «О полиции») сотрудники 

правоохранительных органов имеют право применять физиче-

скую силу. Применение физической силы и боевых приемов 

борьбы также имеют определенный порядок и четкую после-

довательность, чему обучают будущих сотрудников право-

охранительных органов в высших учебных заведениях 

МВД России на занятиях по общей (специальной) физической 

подготовке. 

На протяжении пяти лет обучения курсанты проходят 

курс физической подготовки, которая включает общую и спе-

циальную физическую подготовку. Каждый раздел настоящей 

дисциплины предусматривает комплексный подход ко всем 

группам мышц курсанта. Все упражнения направлены на раз-

витие таких важных физических качеств, как ловкость, ско-

рость, выносливость и сила.  

Специальная физическая подготовка направлена на обу-

чение и закрепление у курсантов основных навыков и умений 

                                                           
© Калмыкова Д. М., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 25.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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применения боевых приемов борьбы, которые предназначены 

не только для усмирения правонарушителей, оказывающих 

сопротивление, но и для обеспечения личной безопасности 

сотрудника1. 

Рассмотрим, на чем непосредственно строится эффектив-

ность занятий по физической подготовке для будущих практи-

ческих сотрудников правоохранительных органов2. 

1. Умение противостоять правонарушителю. Зачастую на 

практике сотрудникам полиции приходится противодейство-

вать правонарушителям, которые по физическим качествам 

(силе, росту, телосложению и тому подобное) намного их 

сильнее. Обычная физическая сила будет неэффективна и ско-

рее всего пойдет не в пользу самого сотрудника. В связи  

с этим на занятиях по специальной физической подготовке 

курсанты (будущие сотрудники правоохранительных органов) 

отрабатывают боевые приемы борьбы, которые в дальнейшем 

на практике компенсируют противовес в физической силе 

между сотрудником и правонарушителем. Боевые приемы 

борьбы, которым обучают курсантов, во многом направлены 

на применение расслабляющих ударов, которые по сути воз-

действуют на нервную систему правонарушителя и заставляют 

его выполнять законные требования сотрудника. 

В процессе обучения на занятиях по специальной физиче-

ской подготовке курсанты получают достаточно объемный 

образовательный материал. Весь процесс обучения не ограни-

чивается исключительно парой боевых приемов, а содержит 

комплекс таких приемов, которые связаны с проходом в ноги, 

захватом рук, выбиванием оружия или иного предмета из рук 

                                                           
1 См.: Муравьев А. В., Одинцова Т. К. Общая физическая подготовка 

как составляющая профессионально-прикладной физической подготовки 

курсантов образовательных организаций МВД России // Пенитенциарное 

право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2021.  

№ 2 (24).  
2 См.: Ершов О. В. Совершенствование физической подготовки кур-

сантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России // 

Концепт : научно-методический электронный журнал. 2021. Т. 36. С. 24. 

URL: http://e-koncept.ru/2017/771206.htm (дата обращения: 25.05.2024). 
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правонарушителя, применением в комплексе специальных 

средств и самих приемов, а также многое другое. Такой боль-

шой объем боевых приемов борьбы необходим для будущей 

подготовки курсантов, которые на практике столкнутся с раз-

личными ситуациями и смогут эффективно применить различ-

ные указанные приемы вне зависимости от сложившейся об-

становки. 

2. Развитие общих физических качеств. Ранее мы уже го-

ворили, что процесс обучения по физической подготовке со-

держит два подхода: общая и специальная физическая подго-

товка.  

Общая подготовка направлена на развитие и укрепление 

базовых физических навыков курсанта, которые развивают его 

организм и мышечный комплекс в целом.  

В процессе обучения курсанты сдают зачеты и экзамены, 

в которые входят классические отжимания от пола (сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа); подтягивания на перекладине 

классическим хватом (сгибание и разгибание рук на перекла-

дине); скручивание мышц живота как прямых, так и косых 

(сгибание и разгибание туловища из положения лежа); ком-

плексное силовое упражнение (повтор различных физических 

упражнений на время и количество); толкание гири от пола  

и т. п. Также сюда можно добавить спортивные игры: волей-

бол, футбол, забег на дистанцию и т. д. Все указанные упраж-

нения и спортивные игры направлены на развитие и укрепле-

ние таких физических качеств, как ловкость, выносливость, 

скорость и сила. 

Общая физическая подготовка способствует подготовке 

будущих сотрудников правоохранительных органов к практи-

ческим ситуациям, например, погоня за правонарушителем, 

который сбежал из-под конвоя; быстрый и оперативный захват 

террористов и освобождение заложников; длительное пресле-

дование преступного лица в лесном массиве; освобождение 

граждан из-под завалов, запертых помещений и так далее. 

Описанные ситуации показывают, что сотрудник правоохра-

нительных органов обязан применять сформированные физи-
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ческие навыки. Без их тренировки и развития сотрудник пра-

воохранительных органов не сможет качественно и в полном 

объеме выполнять те обязанности, которые возложены на него 

действующим законодательством, что в последующем может 

быть расценено как непригодность к государственной службе 

и несоответствие требованиям, которые предъявляются к 

должностным лицам. 

3. Соблюдение здорового образа жизни. Сотрудник пра-

воохранительных органов – это эталон как для государства, 

так и для общества. В отдельных НПА указывается, что со-

трудник полиции всегда должен быть вежлив, опрятен, акку-

ратен и соблюдать все установленные моральные и этические 

требования, которые выработаны государством и обществом. 

Даже в самых сложных и эмоционально напряженных ситуа-

циях сотруднику правоохранительных органов необходимо 

проявлять выдержку и быть примером для окружающих.  

Спорт и физическая культура укрепляют силу воли, фор-

мируют сильный характер и устойчивость к стрессовым ситуа-

циям. Соответственно, занятие по физической подготовке на-

правлены на укрепление нервной системы будущих сотрудни-

ков, поскольку на практике им предстоит общаться с разными 

социальными слоями общества, не всегда дружелюбно настро-

енными к правоохранительным органам и их представителям. 

Сотрудникам по долгу их службы приходится общаться  

и контактировать с гражданами, которые ведут аморальный 

образ жизни: употребляют наркотические средства и психо-

тропные вещества, злоупотребляют спиртными напитками, 

живут в антисанитарных условиях, что приводит к различным 

заболеваниям у таких людей. Соответственно, сотрудники 

правоохранительных органов должны обладать сильной им-

мунной системой, вести здоровый образ жизни и укреплять 

здоровье. Опять же, прослеживается прямая связь между заня-

тиями по физической подготовке и здоровьем сотрудников. 

Спорт и физическая культура всегда были залогом здорового 

организма, который способен противостоять различным забо-

леваниям и иным вирусам. 
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Отметим, что при трудоустройстве в правоохранительные 

органы проводится тщательный отбор кандидатов, где особое 

значение уделяется именно здоровью человека и его физиче-

ской подготовке. Подобная сложность аргументируется теми 

сложными условиями, в которых будущему сотруднику пред-

стоит выполнять возложенные на него должностные обязанно-

сти. Такие условия далеко не всегда являются благоприятными 

для организма человека, поскольку сотрудники могут достав-

лять граждан, которые являются переносчиками инфекций, в 

территориальные отделы; выезжают на осмотр места проис-

шествия, где могут быть различные биологические материалы: 

кровь, слюна, волосы и т. д., в которых также могут присут-

ствовать те или иные вирусы; обязаны оказать первую довра-

чебную помощь пострадавшему человеку, что также несет 

риск получения того или иного заболевания. В связи с этим 

сотрудник правоохранительных органов должен обладать 

крепким здоровьем, вести здоровый образ жизни и заниматься 

спортом. 

4. Самостоятельная подготовка. Самостоятельная подго-

товка — одно из ключевых направлений в образовательном 

процессе, поскольку в это время курсант или слушатель могут 

самостоятельно отработать пройденный учебный материал, 

повысить эффективность своих тренировок, а также понять, 

какие именно ошибки и недочеты у них имеются1. По сути мы 

говорим про внеаудиторное время, которое курсант или слу-

шатель обязан самостоятельно планировать, грамотно распре-

делять на все дисциплины.  

Перед началом любой самостоятельной подготовки необ-

ходимо четко поставить перед собой цель, а потом на основе 

этого определить круг важных задач, достижение которых 

позволит достичь поставленной цели.  

Самостоятельная подготовка не только состоит из само-

стоятельных занятий курсантов и слушателей. Во внеаудитор-

                                                           
1 См.: Ложкина Н. П., Ложкина О. П. Самостоятельная физическая 

подготовка курсантов // Молодой ученый. 2023. № 12 (92). С. 841. URL: 

https://moluch.ru/archive/92/20440/ (дата обращения: 25.05.2024). 
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ное время обучающийся может обратиться за консультацией к 

своему непосредственному преподавателю-тренеру, который 

даст ему дополнительную консультацию по технике выполне-

ния тех или иных приемов борьбы, конкретных физических 

упражнений, а также точно укажет на те области физической 

подготовки, на которые курсанту или слушателю необходимо 

обратить внимание. Кроме того, обучающийся имеет полное 

право сдать физические нормативы, по которым у него имеют-

ся пропуски или низкие оценки, что является положительным 

моментом. Такой вид подготовки ничем не ограничивается, 

поскольку обучающиеся имеют возможность ходить в трена-

жерный зал, на спортивную площадку, на полосу препятствий, 

где смогут выполнять необходимые физические элементы. 

Самостоятельная подготовка играет важную роль в обра-

зовательном процессе курсантов и слушателей, поэтому к ней 

необходимо подходить со всей серьезностью. Такая подготов-

ка требует усидчивости, планомерности и детального подхода, 

поскольку для повышения эффективности профессиональных 

навыков и умений обучающийся обязан ответственно подхо-

дить к грамотному распределению дополнительного времени. 

Самостоятельная подготовка вырабатывает у обучающихся 

пунктуальность и четкую дисциплину порядка во всем.  

Безусловно, эффективность занятий по физической подго-

товке для будущих сотрудников правоохранительных органов 

нельзя охватить в одной научной статье. Мы лишь показали, 

что в образовательной системе высших образовательных орга-

низаций МВД России такая дисциплина, как «Физическая под-

готовка», является базовым направлением для подготовки кур-

сантов к практическим ситуациям. С каждым годом требова-

ния по физической подготовке сотрудников правоохранитель-

ных органов ужесточаются. Вызвано это тем, что ежегодно 

совершаются новые правонарушения и преступления, которым 

необходимо оказывать должное сопротивление, поэтому фи-

зическая подготовка продолжает играть немаловажную роль. 
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плюсы и минусы для экономики страны 

 

В условиях глобального развития экономики международ-

ный туризм становится ключевым социально-экономическим 

феноменом во многих странах. Развитие туристической сферы 

активно поддерживается благодаря международным экономи-

ческим, политическим, культурным и научным связям между 

государствами1. Эта деятельность способствует укреплению 

социальной и культурной инфраструктуры народов, а также 

способствует улучшению межгосударственных отношений, 

положительно влияя на охрану окружающей среды и улучше-

ние экологической ситуации. 

Особое значение туризм приобретает в экономике Респуб-

лики Абхазии. Благодаря выгодным природным и климатиче-

ским условиям, туристическая отрасль значительно влияет  

на рост национальной экономики и ее интеграцию в мировое 

туристическое сообщество. Туристическая индустрия в значи-

тельной мере стимулирует развитие местных производств  

и снижает уровень безработицы, который является серьезной 

проблемой в регионе. 

Туризм в Республике Абхазии стимулирует развитие тра-

диционных отраслей экономики, таких как транспорт, строи-

тельство, розничная торговля, связь, а также сельское хозяй-

ство и обработка агропромышленной продукции, создавая 

мультипликативный эффект для экономики страны. Таким об-

                                                           
© Кокоскерия Д. А., 2024 
1 См.: Зенова Е. Н. Экспертиза в таможенном деле : учебное пособие. 

Нижний Новгород, 2013.  
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разом, туризм надо рассматривать как стратегический сектор, 

способствующий структурной реформе экономики страны. 

На текущий момент в Республике Абхазии успешно раз-

вивается ряд туристических направлений1. В последние годы 

Республика Абхазия демонстрирует стабильный рост числен-

ности туристов: в среднем на 100 тысяч человек ежегодно. Об 

этом в эфире радио Sputnik сообщил директор Института эко-

номики и права АНА доктор экономических наук Заур Шала-

шаа. По его словам, если в 2022 году страну посетили немно-

гим более 1,1 миллиона туристов, то к 2023 году этот показа-

тель превысил 1,3 миллиона человек, что позволяет считать 

туристический сезон успешным.  

Успеху сезона способствовали различные факторы. Од-

ним из ключевых стало нарушение стабильности в иных попу-

лярных курортных регионах, таких как Крым, Средняя Азия и 

Ближний Восток. Это привело к тому, что многие российские 

туристы предпочли отдых в Абхазии. Республике ежегодно 

удается привлекать на 100 тысяч туристов больше, что под-

черкивает стабильность и привлекательность абхазского тури-

стического сектора. 

Рисунок. Объем налоговых платежей в туристической  

сфере, январь – ноябрь 2023 год2  

                                                           
1 См.: Воробьев Н. Н., Шалашаа А. З. Роль туристской отрасли в эко-

номике Республики Абхазия // Фундаментальные исследования. 2018. № 3. 

С. 29–33. 
2 См.: Тхайцук Т. Эффект туризма: как отрасль влияет на экономику 

Абхазии // SPUTNIK Абхазия : сайт. URL: https://sputnik-abkhazia.ru/2023 

1203/effekt-turizma-kak-otrasl-vliyaet-na-ekonomiku-abkhazii-1049306966.html. 

Дата публикации: 03.12.2023. 

https://sputnik-abkhazia.ru/2023
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Туристическая индустрия является ведущим сектором 

экономического развития республики, где наибольший доход 

приносят такие объекты, как Рицинский реликтовый нацио-

нальный парк и Новоафонская пещера. С началом 2023 года 

Рицинский национальный парк привлек более 500 тысяч посе-

тителей: в 2023 году доход от деятельности в Рицинском 

национальном парке составил свыше 380 млн рублей, тогда 

как Новоафонская пещера принесла более 269 млн рублей.  

Проблему вызывает учет туристов в частном секторе ту-

ризма, который недостаточно строг. Мы наблюдаем, что мно-

гие работающие в туристической сфере предоставляют несо-

ответствующую информацию о количестве туристов. Об этом 

можно судить по тому, как после вмешательства контрольных 

и налоговых органов данные о доходах значительно увеличи-

ваются. В отчете Министерства по курортам и туризму указа-

но, что после проведения проверок налоговые сборы увеличи-

лись почти в два с половиной раза. Процесс становления сана-

торно-курортного и туристического сектора как значимой ча-

сти национальной экономики Абхазии, играющей ключевую 

роль в региональной специализации, требует серьезной под-

держки государственных органов, особенно в области разви-

тия высокотехнологичного туристского кластера. 

Среди сильных сторон отмечаются наличие предпосылок 

для развития туристского кластера, возможность работы раз-

личных масштабных и профильных фирм в туристской от-

расли, благоприятные климатические условия и исторические 

достопримечательности, привлекающие иностранных тури-

стов.  

Слабыми местами являются износ основных фондов, не-

достаточно развитая инфраструктура, ограниченные марке-

тинг и реклама, недостаточная государственная поддержка, 

низкое качество услуг и непрофессионализм кадров, сложная 

внешнеполитическая ситуация из-за частичного признания 

Республики Абхазии, политическая нестабильность, особенно 

в свете неурегулированных вопросов во взаимоотношениях  

с Грузией и другими странами. 



708 

Туристическая индустрия Республики Абхазии обладает 

значительным потенциалом к развитию благодаря разнообра-

зию видов туризма, включая экотуризм, приключенческий, 

культурно-исторический туризм и другие уникальные направ-

ления. Это не только позволит привлекать различные целевые 

группы туристов, но и создаст предпосылки для разработки 

новых туристических услуг, которые будут учитывать куль-

турную и природно-историческую специфику региона, не на-

рушая при этом традиционный уклад. 

Особое внимание в развитии индустрии уделено улучше-

нию инфраструктуры: строительство новых и реконструкция 

действующих туристических объектов, развитие конгрессно-

выставочной деятельности, что, несомненно, способствует 

привлечению делового туризма. Также планируется расшире-

ние культурно-развлекательных услуг, особенно в восточных 

менее развитых регионах Абхазии, что должно способствовать 

сбалансированному развитию республики в целом.  
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Система государственных закупок широко известна. Она 

широко распространена в экономической политике РФ. За-

купки для государственных и муниципальных нужд предна-

значены для обеспечения потребностей государственных 

учреждений. Они осуществляются лицами, соответствующими 

требованиям к участникам закупки.  

Ежегодно государство выделяет значительные суммы 

бюджетных денежных средств для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд. За девять месяцев 2023 года госу-

дарственные заказчики заключили 2,4 млн контрактов  

на 8,5 трлн рублей, что на 12 % и на 11 % больше аналогично-

го показателя 2022 года.  

Институт закупок для государственных и муниципальных 

нужд является важнейшим инструментом реализации эконо-

мической политики на национальном уровне, главная задача 

которого заключается в рациональном и эффективном расхо-

довании бюджетных средств. Таким образом, контрактная дея-

тельность играет важную роль в обеспечении экономической 

безопасности РФ.  

Экономическая безопасность представляет собой «…воз-

можность экономики страны гарантировать эффективное удо-

                                                           
© Коломенская Ю. В., 2024 
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влетворение общественных потребностей на национальном 

уровне»1. 

Как один из элементов экономической системы, обеспе-

чивающих деятельность государственных органов и учрежде-

ний, система закупок вносит свой вклад в обеспечение эконо-

мической безопасности страны. Целесообразно проиллюстри-

ровать данное утверждение через функции контрактной си-

стемы.  

1. Функция экономии означает, что государственные за-

купки позволяют достичь рационального расходования денеж-

ных ресурсов страны в части финансирования деятельности 

государственных учреждений, так как выбираются оптималь-

ные варианты расходования финансов для достижения постав-

ленной цели. Иными словами, государственные закупки поз-

воляют увеличить эффективность государственных расходов, 

а эффективная система планирования закупок на основе по-

требностей государственных органов минимизирует риски из-

лишних или недостаточных закупок, в результате чего опти-

мизируется распределение бюджетных средств.  

2. Стимулирующая функция проявляется в различных ас-

пектах, а именно: система государственных закупок стимули-

рует развитие экономики страны в целом, развитие инноваций, 

а также активность, продуктивность отечественных произво-

дителей и их взаимодействие с государством. Рассмотрим бо-

лее подробно эти четыре направления.  

Во-первых, система государственных закупок позволяет 

использовать потенциал не только крупных предприятий, но  

и малого, и среднего бизнеса. Это, в свою очередь, стимулиру-

ет развитие рынка и экономики всего государства.  

Во-вторых, создание условий для стимулирования инно-

вационного развития — одно из направлений государственной 

политики в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Закупки, в которых определены требования к инновационно-

                                                           
1 См.: Смирнова Л. Я., Темняков Д. А. Экономическая безопасность со-

временной России // Криминологический журнал. 2021. № 2. С. 127–130. 
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сти и высокотехнологичности товаров и услуг, стимулируют 

предприятия к разработке и внедрению новых технологий, что 

способствует технологическому развитию страны. 

В-третьих, в настоящее время активно действуют меры, 

направленные на защиту отечественного производителя, кото-

рые проявляются в оказании преференций при выборе испол-

нителя государственной закупки, то есть отечественным про-

изводителям отдается приоритет в выполнении заказа. Иными 

словами, происходит стимулирование национального произ-

водства для импортозамещения, что способствует укреплению 

национальной экономики и снижению зависимости от ввоза 

товаров из-за рубежа.  

В-четвертых, закупки для государственных и муници-

пальных целей играют не только ключевую роль в обеспече-

нии потребностей общества, но и способствуют повышению 

конкурентоспособности рынка, стимулируя взаимодействие 

между государством и частным сектором. Конкуренция среди 

поставщиков за заключение контракта стимулирует их  

к улучшению качества предоставляемых товаров и услуг, что-

бы соответствовать условиям контракта и повышать свои шан-

сы на победу. 

3. Контролирующая функция также имеет несколько ас-

пектов.  

Во-первых, согласно действующим правилам, государ-

ственные учреждения не могут приобрести товары, оплатить 

работы или услуги, просто заключив договор с поставщиком 

или оформив покупку на сайте магазина. Без прохождения 

обязательных процедур осуществления закупок найти испол-

нителя заказа для государственного учреждения невозможно. 

В связи с этим различные государственные учреждения обяза-

ны с помощью определенных площадок проходить этапы, свя-

занные с размещением заказа и выбором исполнителя. Отсюда 

следует, что всю закупочную деятельность можно отследить  

и проконтролировать соблюдение законодательства и отсут-

ствие нарушений в данной сфере, что обеспечивает прозрач-

ность. 
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Во-вторых, благодаря прозрачности и открытости систе-

мы государственных закупок удается проконтролировать со-

блюдение законодательства всеми участниками контракта. 

Одним из важных направлений является деятельность по про-

тиводействию коррупции. Данная задача возложена на такие 

институты, как Федеральная антимонопольная служба, под-

разделения экономической безопасности и противодействия 

коррупции системы МВД России. Успешная реализация ука-

занного направления непосредственно влияет на экономиче-

скую безопасность государства, ведь в Стратегии экономиче-

ской безопасности до 2030 года высокий уровень криминали-

зации и коррупции в экономической сфере признаны угрозой 

экономической безопасности РФ1.  

4. Воспроизводственная функция контрактной системы 

заключается в том, что она обеспечивает выполнение потреб-

ностей государства в определенных объемах товаров, услуг  

и работ, которые соответствуют предъявляемым к ним требо-

ваниям. Этот механизм способствует установлению стабиль-

ных экономических отношений, причем государство включа-

ется в данный процесс в качестве участника. 

Отметим, что одной из целей политики государства в сфе-

ре экономической безопасности является обеспечение эконо-

мического роста. Реализация воспроизводственной функции 

системы закупок способствует увеличению производства  

и росту внутреннего валового продукта, являющегося важ-

нейшим показателем экономического развития. 

5. Социальная функция заключается в том, что большая 

часть государственных закупок осуществляется при реализа-

ции различных государственных программ, например, по 

здравоохранению, образованию, социальному направлению. 

Безусловно, поставка различных благ положительно влияет на 

уровень жизни населения. В свою очередь, повышение уровня 

                                                           
1 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года : указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // СПС 

«КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_216629/ (дата обращения: 05.06.2024). 



713 

качества жизни населения является одной из целей государ-

ственной политики в сфере экономической безопасности.  

Таким образом, система государственных закупок — важ-

нейший инструмент для обеспечения экономической безопас-

ности РФ, способствующий рациональному использованию 

бюджетных средств, поддержке отечественных производите-

лей, развитию инноваций и укреплению социальной стабиль-

ности.  
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Жаргонная лексика в профессиональной речи  

сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации 

 

В настоящее время использование жаргонной лексики  

в профессиональной деятельности сотрудников ОВД РФ явля-

ется частотным явлением. Как справедливо отмечают  

Е. И. Беглова и О. Г. Красикова, «…профессиональная речь — 

это речь, позволяющая достигать коммуникативного результа-

та»1. В связи с этим важно отметить то, что профессиональная 

речь сотрудников ОВД характеризуется высокой степенью ре-

гламентации, что обусловлено такими требованиями к речи, 

как точность, юридическая корректность и соблюдение этиче-

ской нормы, так как речь сотрудников ориентирована на вы-

полнение специфических задач, связанных с обеспечением 

правопорядка, безопасности граждан и государства, охраны 

общественных ценностей и др. 

Особо подчеркнем, что жаргон сотрудников ОВД много-

образен и отражает специфический характер их работы, пред-

ставляя мировоззрение и субкультуру. По значению его можно 

классифицировать на несколько лексико-тематических групп 

(далее — ЛТГ). Собранный нами лексический материал можно 

разделить на две ЛТГ:  

1. ЛТГ «Лексика, именующая преступные действия или 

преступников»: карманник — вор, специализирующийся на 

                                                           
© Красавина Д. Ю., 2024 
1 Беглова Е. И., Красикова О. Г. Особенности профессиональной речи 

сотрудников органов внутренних дел // Вестник Уфимского юридического 

института МВД России. 2019. № 2 (84). С. 109. 
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краже из карманов; мутка — мошенническая схема или дея-

тельность; подкидыш — специально оставленный преступни-

ком где-либо предмет, например, наркотики, с целью обвине-

ния кого-либо в присвоении и т. п.; 

2. ЛТГ «Лексика, обозначающая профессиональные дей-

ствия, предметы и другое, используемая в рамках ОРД»: рабо-

тать под прикрытием — участвовать в специальной операции, 

при которой сотрудник выдает себя за обычного человека; 

конспиративная квартира — помещение, используемое для 

скрытых встреч или операций, не зарегистрированное на ре-

ального владельца; легенда — вымышленная история, создан-

ная для сокрытия реальных целей операции или личности со-

трудника. 

Безусловно, в устной речи сотрудников преобладает нор-

мированная лексика, например, лексика, называющая офи-

циальные служебные документы: протокол — это официаль-

ный документ, фиксирующий ход и результаты определенных 

действий (протокол допроса); донесение — это сообщение о 

происшествии или действиях преступников; УД (уголовное 

дело) — это дело, возбужденное по факту совершения пре-

ступления. 

Таким образом, появление жаргонной лексики в устной 

речи сотрудников ОВД обусловливается спецификой профес-

сиональных задач, которые иногда приходится решать в усло-

виях, неблагоприятных для посторонних. Данная лексика спо-

собствует эффективности непринужденного общения между 

коллегами, свидетельствуя о принадлежности к одной и той же 

профессиональной группе и упрощая передачу оперативной 

информации.  

Заметим, что жаргон сотрудников ОВД активно изучается, 

о чем свидетельствуют статьи в научных журналах и сборниках, 

которые мы с интересом изучили. Так, в статье М. А. Кропаче-

вой и Е. С. Литвиновой отмечаются следующие слова и выра-

жения, которые использовались сотрудниками для быстрого 

и точного обмена информацией в процессе задержания подо-

зреваемого в г. Москве: прижать к асфальту — задержать, 
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а также в речи подозреваемого: легавые на хвосте — полицей-

ские находятся близко1, а также употребление «кодовых» слов 

и фраз, понятных исключительно сотрудникам, может способ-

ствовать конфиденциальности, например, операции.  

М. С. Баликова дает значение некоторых таких словосоче-

таний: проверить часы — начать действия; сменить батарей-

ки — отступить на безопасное расстояние2. 

Описанные нами жаргонизмы демонстрируют трудности  

и своеобразие профессиональной деятельности сотрудников 

ОВД, что отражается в их устной речи.  

Изучив собранный нами лексический материал, мы сфор-

мулировали несколько рекомендаций для уместного использо-

вания жаргонной лексики в речи сотрудников ОВД с целью 

повышения уровня культуры речи. 

1. Составить унифицированный словарь жаргонной лекси-

ки, которая может быть использована в неофициальном про-

фессиональном общении, что исключит недопонимание между 

сотрудниками правоохранительных подразделений, то есть 

для служебного пользования. 

2. Проводить коммуникативные тренинги и семинары, 

направленные на особенности профессионального общения  

в разных ситуациях. Особое внимание необходимо обращать 

на функции жаргонной лексики в речи и ее роли в субкультуре 

сотрудников.  

3. Регламентировать использование жаргонной лексики  

в устной речи: отчетах, публичных выступлениях, что будет 

способствовать правильному пониманию обсуждаемой про-

блемы широкой аудиторией, в том числе не связанной с пра-

воохранительной деятельностью. 

                                                           
1 См.: Кропачева М. А., Литвинова Е. С. Актуальные вопросы разгра-

ничения понятий просторечие, общий жаргон и сленг в русской лингвисти-

ке // Вестник Новосибирского государственного университета. 2020. Т. 18. 

№ 2. С. 81. 
2 См.: Баликова М. С. Культура речи и ее роль в профессиональном 

общении сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации // 

Филологические науки. 2019. Т. 19. С. 123. 
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Считаем, что учет данных рекомендаций позволит сделать 

общение сотрудников по разному поводу и в разных ситуаци-

ях более эффективным, практически сводя к минимуму риск 

недопонимания. 

Таким образом, сотрудникам ОВД следует помнить о 

необходимости правильного и уместного использования жар-

гонной лексики в речи. Жаргонизмы служат важной составля-

ющей корпоративной культуры и средством эффективного 

обмена информацией, но их неуместное и чрезмерное упо-

требление может привести к недопониманию коммуникантов, 

снижению профессионализма и потере доверия со стороны 

общественности.  

 

 

  



718 

УДК 81  

 

К. А. Крашенинников, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — 

д-р филол. наук, профессор Е. И. Беглова 

 

Аббревиатуры, именующие объекты системы МВД России:  

нормативный и стилистический аспекты 

 

Предметом нашего исследования являются аббревиатуры, 

именующие объекты системы МВД России, их официальные 

значения, зафиксированные в нормативном словаре Г. Н. Скля-

ревской «Словарь сокращений современного русского языка»1, 

а также их ненормированные значения, зафиксированные в 

иных словарях сокращений2. Цель статьи: выявить семантику 

аббревиатур, отражающих сферу деятельности органов внут-

ренних дел (ОВД). Для ее достижения перед нами были постав-

лены следующие задачи:  

1) классифицировать аббревиатуры по значению, выделив 

тематические группы;  

2) выявить специфику значений аббревиатур с точки зре-

ния языковой нормативности.  

Языковой материал был отобран нами методом сплошной 

выборки из словаря Г. Н. Скляревской «Словарь сокращений 

современного русского языка» и иных словарей сокращений 

русского языка, имеющихся в сети «Интернет». При анализе 

аббревиатур также были использованы описательный, семан-

тический и статистический методы. Мы обнаружили 65 коди-

фицированных аббревиатур, отражающих сферу МВД России, 

                                                           
© Крашенинников К. А., 2024 
1 См.: Скляревская Г. Н. Словарь сокращений современного русского 

языка. Москва, 2004. 
2 См.: Фадеев С. В. Словарь сокращений современного русского языка. 

Санкт-Петербург, 1997; Словарь сокращений русского языка (сводный). URL: 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/acronym-dictionary (дата обращения: 19.04.2024). 
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которые можно распределить на тематические группы на ос-

нове значения.  

1. Наибольшей по количеству аббревиатур стала семанти-

ческая группа «Органы управления», насчитывающая 40 аб-

бревиатур, например: 

ГУИН — главное управление информации МВД; 

ОПУ — оперативно-поисковое управление; 

ПВУ — паспортно-визовое управление; 

УБПСВТ — управление по борьбе с преступлениями в 

сфере высоких технологий; 

УОРИ — управление оперативно-розыскной информации. 

2. Семантическая группа «Отделы разного рода»: 

ЛОВД — линейный отдел внутренних дел (на транспорте); 

ОБОП — отдел по борьбе с организованной преступно-

стью; 

ОВД — отдел внутренних дел; 

ОООП — отдел охраны общественного порядка. 

3. Семантическая группа «Названия разного рода групп»: 

ПМГ — патрульно-маневренная группа; 

ПМГ — подвижная милицейская группа; 

СОГ — следственно-оперативная группа. 

4. Семантическая группа «Учреждения, центры и службы 

МВД» (14 аббревиатур), например:  

ОБ ДПС — отдельный батальон дорожно-постовой  

службы; 

ПА — полицейская академия; 

СК — следственный комитет; 

ЭКЦ (МВД России) — экспертно-криминалистический центр. 

Итак, по значению мы выделили четыре группы аббревиа-

тур, которые являются названиями органов управления, отде-

лов, групп, учреждений, центров и служб МВД России.  

Следует особо отметить, что собранный нами словарный 

материал содержит не только современные, но и устаревшие 

аббревиатуры, о чем свидетельствуют нормативные словари.  

В связи с этим можно классифицировать аббревиатуры с точки 

зрения активного и пассивного словарей.  
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К устаревшим аббревиатурам (их всего 5) относят следу-

ющие:  

ГПС — государственная патрульная служба; 

ОМОН — отряд милиции особого назначения;  

СКМ — служба криминальной милиции;  

УМ — управление милиции; 

ПМГ — подвижная милицейская группа. 

Таким образом, мы классифицировали нормативные аб-

бревиатуры по двум признакам: семантическому и хронологи-

ческому: аббревиатуры активные, то есть современные, и пас-

сивные, то есть устаревшие. 

Особого внимания заслуживают ненормированные рас-

шифровки нормированных аббревиатур, которые имеют сло-

варные пометы «фольклорное», «народное», «жаргонное». 

Например, одна и та же аббревиатура имеет следующие не-

нормированные значения: 

ООП — обогрев одежды пилота; 

ООП — особо опасный преступник; 

ОМОН — охрана мафии от народа.  

В сложносокращенных названиях мы можем наблюдать 

еще одно интересное явление: одно и то же название обозна-

чается разными аббревиатурами, например: 

ООП — отдел по борьбе с организованной преступно-

стью; 

ОБОП — отдел по борьбе с организованной преступно-

стью. 

Мы наблюдали интересный факт: идентичность аббревиа-

тур. Существуют идентичные аббревиатуры, имеющие разные 

значения, то есть аббревиатуры-омонимы, например, аббреви-

атура ООП насчитывает 20 расшифровок. Нами обнаружено  

58 аббревиатур-омонимов. 

Таким образом, из 65 аббревиатур, отражающих названия 

отделов, служб, учреждений, явлений и прочего системы 

МВД России, мы выделили два разговорных (фольклорных, 

жаргонных) значения, появившихся в устной речи граждан; 

выявили две разные аббревиатуры, служащие сокращенным 
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названием одного и того же отдела, то есть именующие один и 

тот же объект. 

Важно помнить о том, что аббревиатуры уместны в пуб-

лицистических текстах для экономии места, допускаются  

в документах, когда сначала дается полное сложное название 

чего-либо, а в скобках указывается аббревиатура. После этого 

аббревиатура используется в тексте документа, но это касается 

только официальных сокращений сложных названий.  
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Н. Д. Криволапов, кадет 

Самарского кадетского корпуса МВД России. 

Научный руководитель — А. О. Аллин 
 

Создание беспилотного летательного аппарата,  

предназначенного для выявления несанкционированных 

лиц на территории аэродромов как инструмент  

совершенствования оперативно-розыскной деятельности  

органов внутренних дел 

 

Несанкционированное передвижение по территории аэро-

дрома — это серьезная проблема, которая чревата не только 

для нарушителей, но и для безопасного функционирования 

авиации.  

Нарушение законодательства о внутреннем передвижении 

людей на территории аэродрома может привести к множеству 

негативных последствий, прежде всего нельзя недооценивать 

риск, связанный с личной безопасностью нарушителя.  

Территория аэродрома представляет серьезные опасности 

для несанкционированных посетителей из-за наличия взлетно-

посадочных полос и движения авиационного транспорта. По-

мимо личной безопасности нарушителей, несанкционирован-

ное проникновение на аэродром также представляет угрозу  

и для безопасности движения самолетов и прочей специальной 

техники. Нарушители могут оказать негативное влияние на 

рабочие процессы, их действия могут привести к возникнове-

нию аварийных ситуаций или непреднамеренному поврежде-

нию взлетно-посадочные полосы, аэродромного оборудования 

и в конечном счете — к задержке рейсов и угрозе безопасно-

сти пассажиров. 

В 2016 году в аэропортах РФ пресечено 10 несанкциони-

рованных проникновений на территорию гражданской авиа-

                                                           
© Криволапов Н. Д., 2024 
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ции1. В 2023 году в городе Махачкале произошло несанкцио-

нированное проникновение на территорию аэродрома, некото-

рых лиц2. Данные случаи привели к материальному ущербу, 

потому что они влияли на функционирование работы аэро-

дрома.  

Развитие передовых систем контроля безопасности для 

отслеживания несанкционированных передвижений людей на 

территории аэродрома очень важно для корректного функцио-

нирования работы взлетно-посадочных полос и авиационного 

транспорта. Большая площадь территории аэродромов, отсут-

ствие ограждений и неграмотно выстроенная система охраны 

порой способствуют проникновению людей на охраняемую 

территорию. В связи с увеличением количества различных 

угроз и инцидентов, связанных с безопасностью авиационных 

объектов, необходимо развивать способы ОРД незаконно пе-

редвигающихся людей на территории аэродрома.  

Для решения данной проблемы было решено спроектиро-

вать беспилотный летательный аппарат (далее — БПЛА)  

для наблюдения за людьми, которые несанкционированным 

образом попали на территорию аэродрома. Предпочтение бы-

ло отдано беспилотной летательной авиации, так как данная 

технология позволяет автономно, без участия человека, выяв-

лять такие нарушения и автоматически следить за нарушите-

лями. Это способствует совершенствованию оперативно-

розыскной и охранной деятельности в ходе различных меро-

приятий.  

В ходе проектирования БПЛА были поставлены и решены 

задачи, связанные с его созданием, а именно: разработка си-

стемы интеллектуального полета; разработка системы самооб-

                                                           
1 См.: Об итогах работы Росавиации в 2016 году, основных задачах на 

2017 год и среднесрочную перспективу : доклад руководителя Росавиации 

Александра Нерадько. URL: https://favt.gov.ru/public/materials/7/e/6/2/e/ 

7e62ef60d798949b1a29d5920797c8f1.pdf (дата обращения: 25.05.2024). 
2 См.: Аэропорт Махачкалы временно закроют из-за проникновения 

неизвестных лиц // RIA : сайт. URL: https://ria.ru/20231029/proniknovenie-

1906033247.html. Дата публикации: 29.10.2023. 
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служивания; разработка системы обнаружения несанкциони-

рованных лиц. 

Для управления БПЛА существует различное программ-

ное обеспечение, основанное на принципе полета БПЛА по 

точкам маршрута. Они представляют набор координат, кото-

рые оператор задает на удобно представленной интерактивной 

карте. Данная система решает задачу автономного полета, что 

делает БПЛА более эффективным1. 

В работе представлена система самообслуживания БПЛА, 

которая представляет из себя док-станцию, выполняющую 

функции хранения, подзарядки и замены аккумуляторов2. По-

садка на док-станцию будет осуществляться с помощью ла-

зерного позиционирования платформы3. Система обнаружения 

несанкционированных лиц основана на работе искусственного 

интеллекта.  

На летательном аппарате будет располагаться камера, за-

писывающая видео и в режиме реального времени передаю-

щая его на сервера в аэропорт, где «натренированная модель» 

нейронной сети — MobileNet SSD — будет определять не-

санкционированное лицо. В случае обнаружения нарушителя, 

за ним начнется наблюдение до получения команды от аэро-

порта. 

Таким образом, мы выявили следующую актуальную про-

блему: несанкционированное проникновение лиц на террито-

                                                           
1 См.: Габуев К. О., Гонгало В. О., Кучеренко Н. А., Шипко А. И. Си-

стема автоматического управления беспилотного летательного аппарата // 

ResearchGate : сайт. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 

322946597_sistema_avtomaticeskogo_upravlenia_bespilotnogo_letatelnogo_app

arata. Дата публикации: февраль 2018. 
2 См.: Нгуа Ндонг Авеле Ж. Б., Горяинов В. С. Док-станция для БПЛА: 

исследование построения автономной взлетно-посадочной платформы для 

беспилотных летательных аппаратов // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2023. 

Т. 16. № 9. С. 38–48.  
3 См.: H. V., Chu K. P. Automatic landing system of a Quadrotor UAV Us-

ing Visual Servoing // Proc. of Euro GNC 2013, 2nd CEAS Special Conf. on 

Steering, Navigation and Control. Delft, The Netherlands: Delft University of 

Technology, 2013. P. 1266.  
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рию аэродрома, и предложили решение: проект БПЛА, пред-

назначенного для выявления несанкционированного проник-

новения и проведения наблюдения и анализа действий нару-

шителя на территории аэродрома.  

Мы считаем, что представленное решение может содей-

ствовать в проведении оперативно-розыскных и охранных ме-

роприятий на объектах повышенного риска и особого режима 

доступа.  
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М. С. Кудашова, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — Н. Д. Терёшкин 
 

 

Инновационные технологии в процессе совершенствования 

физической подготовки в высших учебных заведениях 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 

На данном этапе развития общества нельзя не отметить 

важность физической подготовки сотрудников ОВД. Полицей-

ский должен быть готов к активным действиям в различных 

ситуациях, угрожающих как его жизни, так и жизни гражда-

нина (граждан).  

Формирование методики применения физических навыков 

в профессиональной деятельности возложено на вузы 

МВД России. Эта задача реализуется на первоначальном этапе 

обучения и продолжается в дальнейшей жизни при выполне-

нии служебных обязанностей, функций и задач. 

Занятия по физической подготовке курсантов и слушате-

лей учебных заведений МВД России имеют большое значение, 

так как они помогают не только развивать необходимые для 

сотрудника ОВД качества (например, выносливость и стой-

кость), но и выступают залогом того, что обучающиеся будут 

пропагандировать основы здорового образа жизни1. 

Физическая подготовка курсантов и слушателей включает 

в себя формирование: 

— общей физической выносливости; 

— навыков действий в условиях конфликтной ситуации; 

                                                           
© Кудашова М. С., 2024 
1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : 

федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 49, 

ст. 7020. 
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— навыков защит от ударов; 

— навыков освобождения от захватов; 

— навыков защиты от ударов ногами и руками. 

В последнее время стала актуальной проблема неповино-

вения законным требованиям сотрудника ОВД и оказания им 

сопротивления. Чаще всего правонарушители неплохо развиты 

физически, имеют в своем распоряжении оружие, а также 

применяют приемы борьбы, поэтому на занятиях по физиче-

ской подготовке курсантов и слушателей вузов МВД России 

главной задачей является не только совершенствование спор-

тивных качеств, но и психической стабильности в непредви-

денных ситуациях, особенно при пресечении правонарушений 

и преступлений.  

Подготовка специалистов высокого уровня всегда начи-

нается с психологического отбора при прохождении военно-

врачебной комиссии и физической подготовки на этапе сдачи 

вступительных испытаний при поступлении в вуз МВД России. 

В целом физическая подготовка курсантов и слушателей 

находится на достаточно высоком уровне. Самостоятельное 

изучение боевых приемов борьбы является неотъемлемой ча-

стью развития физических навыков и способностей. На пути  

к совершенствованию большую роль играют правильная мето-

дика и тактика преподавания. 

Технологический прогресс оказывает значительное влия-

ние на различные сферы жизни, включая спорт и физическую 

подготовку1. Необходимость внедрения новых методов и тех-

нологий обусловлена изменением общества. В настоящее вре-

мя общество не может обойтись без современных технологий. 

Важно идти в ногу со временем даже в сфере физической под-

готовки. Активное распространение получают информацион-

но-телекоммуникационные технологии.  

                                                           
1 См.: Лозова А. С., Волков Е. А. Инновационные образовательные 

технологии в сфере физической культуры и спорта // Фундаментальная 

и прикладная наука: состояние и тенденции развития : сборник статей 

XIV Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 

2021. С. 72–76. 
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Перечислим основные направления их использования: 

— анализ физической подготовки в электронной форме; 

— оптимизация учебного процесса, а именно возможность 

проведения занятий в дистанционном формате; 

— мониторинг уровня физической подготовки1. 

Системное и взаимосвязанное применение современных 

технологий способствует получению высокого результата. 

Примером является метод ситуационного моделирования. 

Применение такого метода налажено в Барнаульском юриди-

ческом институте МВД России. При создании моделей ситуа-

ции за основу берутся реальные примеры из оперативно-

служебной деятельности. Отработка навыков является одной 

из ступеней освоения модели поведения правонарушителей на 

практических занятиях, а также в ходе самостоятельной под-

готовки. Например, действия сотрудника при активном или 

пассивном неповиновении и активном сопротивлении. Ярким 

примером значимости применения данной методики явилась 

проверка сформированных навыков, проведенная на базе 

ДВЮИ МВД России. На протяжении исследования опытным 

путем получено следующее:  

— при пассивном неповиновении задержание проведено  

в 100 % случаев; 

— в активном неповиновении задание выполнено в 89,9 % 

обучающихся; 

— при активном сопротивлении — 64 % участников экс-

перимента.  

Таким образом, недостаточное владение навыками задер-

жания выявилось при активном неповиновении, и особенно 

при активном сопротивлении2. 

                                                           
1 См.: Алтунин А. Ю. Совершенствование процесса физической подго-

товки курсантов и слушателей вузов министерства внутренних дел посред-

ством инновационных технологий в системе физической культуры  

и спорта // Наука-2020. 2022. № 3. С. 2. 
2 См.: Крысин М. В., Цекунов С. О., Ткачеко А. И., Шаповалов С. В. 

Моделирование типовых ситуаций как эффективный способ формирования 

готовности курсантов ДВЮИ МВД России к задержанию правонарушителя // 

Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 1. С. 117–120. 
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Совершенствование физической подготовки невозможно 

без внедрения в учебный процесс новых нестандартных 

устройств. К такому выводу приходят большинство опытных  

и высококвалифицированных преподавателей.  

Одним из интересных направлений развития является ис-

пользование виртуальной реальности для тренировок. С по-

мощью специальных программ и устройств курсанты и слуша-

тели могут тренироваться и применять полученные практиче-

ские знания. Это позволяет развивать полученные навыки  

и учиться реагировать на нестандартные маневры преступни-

ков, возникающие в реальной жизни, что положительно влияет 

на реакцию и выносливость обучающихся.  

В системе МВД России активно применяются современ-

ные образовательные платформы и приложения для самостоя-

тельной работы над своей физической подготовкой. С их по-

мощью курсанты и слушатели могут в любое время получить 

доступ к тренировочным программам и видеоурокам. Пробле-

мой остается неопытность в применении нестандартного обо-

рудования при физическом воспитании курсантов и слушате-

лей системы МВД России. Большинство оборудования — это 

видоизмененные улучшенные стандартные средства, поэтому 

важной частью является подготовка преподавателей к приме-

нению инновационных технологий1. 

Таким образом, инновационные технологии играют одну 

из важнейших функций в совершенствовании физической под-

готовки курсантов и слушателей системы МВД России. Они 

положительно влияют на их мотивацию, трудоспособность,  

а главное — на результативность в работе по данному направ-

лению. Внедрение инновационных технологий в систему фи-

зической подготовки является необходимым и важным шагом 

для повышения уровня профессионализма и эффективности 

деятельности правоохранительных органов. 

  

                                                           
1 См.: Гуняев Е. В., Висягина В. А. Значение инноваций в области фи-

зической культуры и спорта для мотивации к самосовершенствованию  

физического развития человека // Наука-2020. 2021. № 4 (49). С. 30–35.  
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М. А. Куликов, курсант 

Нижегородской академии МВД России.  

Научный руководитель — Э. Р. Берников 
 

Применение физической силы: вопросы практики 

 

Применение сотрудниками полиции физической силы яв-

ляется насущным вопросом, которому на сегодняшний день 

уделяется много внимания как в СМИ и правозащитных орга-

низациях, так и со стороны руководства МВД России. 

Причины, по которым сотрудникам полиции приходится 

применять физическую силу, достаточно многообразны, и за-

висят непосредственно от ситуации. Ключевой причиной, на 

наш взгляд, выступает нарушение законных требований со-

трудников полиции о ненарушении закона или задержание ли-

ца, совершившего правонарушение или преступление. Причин 

много, но особое место занимают причины психологического 

характера, к которым относятся: 

1) ненормированный рабочий день; 

2) недостаточная правовая подготовка сотрудников по-

лиции; 

3) профессиональная деформация и выгорание сотрудни-

ков полиции; 

4) отсутствие способности самостоятельно принимать 

решение в условиях экстремальной ситуации. 

В совокупности все вышеперечисленные причины обра-

зуют объективные и субъективные детерминанты применения 

сотрудниками полиции физической силы. На наш взгляд, ос-

новными мерами по профилактике противоправного примене-

ния физической силы сотрудниками полиции выступают: 

1) увеличение количества психологических тренингов 

с лицами, заступающими на дежурство; 

                                                           
© Куликов М. А., 2024 
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2) улучшение качества инструктажа по основам примене-

ния физической силы; 

3) повышение правовой квалификации сотрудников по-

лиции в вопросах применения физической силы. 

Мы считаем, что необходимо сделать так, чтобы к обяза-

тельным требованиям при поступлении на службу в органы 

внутренних дел было отнесено наличие таких психологиче-

ских качеств, как адаптивность к восприятию экстремальных 

условий и высокая стрессоустойчивость. Определять такие 

качества следует путем проведения психологических тестов  

и диалога с принимаемым на службу. 

Важно отметить, что правомерное применение физиче-

ской силы выступает для сотрудника полиции гарантом лич-

ной безопасности и позволяет избежать негативных правовых 

последствий, а также избежать причинения физического вреда 

себе и другим лицам. 

Чтобы произвести задержание правонарушителя для пре-

сечения незначительных правонарушений, при которых ви-

новный не выполняет законные требования сотрудника поли-

ции, но при этом не оказывает сопротивления, используются 

следующие приемы:  

1) дожим кисти под руку или рычаг руки через пред-

плечье;  

2) загибы руки за спину при подходе сзади — толчком,  

а при подходе спереди — рывком, нырком и замком; 

3) скручивание руки вовнутрь или наружу;  

4) различные способы сковывания подвижности1.  

Важно отметить, что вышеназванные приемы имеют на-

ибольшую эффективность в экстремальной ситуации при 

пресечении правонарушения или преступления, а также при 

защите от нападения, так как позволяют сотруднику наибо-

лее эффективно и безопасно для себя обезвредить злоумыш-

ленника.  

                                                           
1 См.: Филиппов О. Ю. Правомерность применения оружия сотрудни-

ками полиции: анализ новых оснований : учебное пособие. Москва, 2019. 

С. 216–217. 
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Таким образом, применение сотрудниками физической 

силы является вопросом не менее важным и значимым, чем 

применение специальных средств и огнестрельного оружия, 

так как в результате их применения ограничиваются права  

и свободы граждан и может быть нанесен серьезный вред здо-

ровью. В связи с этим сотрудники полиции должны осознавать 

возможные последствия и четко разграничивать основания для 

ее применения. Это поможет сохранить безопасность сотруд-

ника и других лиц от преступного посягательства. 

 

 

 

  



733 

УДК 351.74 

 

В. И. Лангаева, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — О. В. Логачев  
 

Тактическая подготовка сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации  

при террористическом акте 

 

В наше время преступность является одним из дестабили-

зирующих факторов, которые влияют на эффективное разви-

тие государства. Данная проблема актуальна и постоянно фи-

гурирует на страницах газет, новостных лент и в СМИ. Возь-

мем, к примеру, террористические акты в Крокус Сити Холле, 

на Дубровке, на перегоне между станциями метро «Автозавод-

ская» и «Павелецкая» в Москве и др.  

В условиях террористического акта тактическая подготовка 

носит комплексный и заранее акцентированный на своевремен-

ное выявление, устранение, а также пресечение подобного рода 

явлений с учетом специфики применения огнестрельного ору-

жия. Тактика деятельности сотрудников в рамках террористи-

ческой угрозы в первую очередь должна моделироваться 

в условиях различных полигонов, на примерах тех или иных 

ситуаций, когда сотрудники смогут мысленно представить и 

практически отработать определенные типовые случаи терро-

ристических актов1. Так, тактическая подготовка сотрудников 

ОВД в условиях моделирования с применением огнестрельного 

оружия основывается на двух основных типах ситуаций: 

1) в условиях открытой местности; 

2) в условиях замкнутого пространства. 

Рассматривая данные варианты тактической подготовки, 

сотрудникам необходимо делать упор на оперативную обста-

                                                           
© Лангаева В. И., 2024 
1 См.: Руденок К. В. Деятельность органов внутренних дел по преду-

преждению терроризма // Наука. Мысль. 2017. Т. 7. № 3-2. С. 47–50. 
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новку, наличие достаточной экипировки, количество выделяе-

мых людей в зависимости от ситуации, приданные силы, 

транспортные средства, специальные средства, функциональ-

ные группы и т. д. 

В подготовке на открытой местности можно выделить 

следующие случаи развертывания обстановки:  

— остановка транспортного средства подозреваемых в со-

вершении террористического акта лиц и дальнейший его до-

смотр с вытекающими последствиями;  

— преследование подозреваемых лиц по горячим следам 

в пешем порядке;  

— ведение огня на открытой местности природного типа. 

При остановке транспортного средства сотрудникам по-

лиции в первую очередь следует соблюдать меры личной безо-

пасности. Необходимо обладать информацией о количестве 

подозреваемых лиц, в данный момент находящихся в транс-

портном средстве, и, исходя из этого, комплектовать группу, 

которая пойдет на их обезвреживание1. В транспорте может 

быть от одного до четырех лиц, соответственно, сотрудников, 

которые выдвинутся на задержание должно быть пропорцио-

нально этому количеству в два раза. После того, как выяснено 

количество подозреваемых, сотрудники полиции, обнажив ог-

нестрельное оружие, а также приведя его в готовность, в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 24 ФЗ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ (ред. 

от 4 августа 2023 года) «О полиции»2 имеются для этого осно-

вания, в паре заходят каждый со своей стороны. Один сотруд-

ник полиции открывает дверь и прицельно держит подозрева-

емого; второй — вытаскивает его из автомобиля. Если подо-

зреваемый что-то резко попытается достать из кармана либо 

причинить вред при помощи какого-либо оружия, то сотруд-

ник, который открывал дверь, сможет без труда через окно 

транспортного средства обезвредить его. 

                                                           
1 См.: Руденок К. В. Деятельность органов внутренних дел по преду-

преждению терроризма // Наука. Мысль. 2017. Т. 7. № 3–2. С. 47–50. 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 17.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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После совершения террористического акта нередко быва-

ют случаи, когда подозреваемым лицам удается скрыться с 

места совершения преступления. В таком случае организовы-

вается их преследование по горячим следам. Возможна ситуа-

ция, когда свидетели укажут на то, что возле них пробегали 

несколько человек с оружием и переоделись в другую одежду, 

однако, когда сотрудники ОВД увидели их и узнали, те откры-

ли огонь на улице города. Во избежание такой ситуации у со-

трудников появляется основание для применения огнестрель-

ного оружия, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 23 ФЗ от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ (ред. от 4 августа 2023 года) «О полиции»1. 

Ведение огня в условиях открытой местности природного 

типа является наиболее распространенным явлением, встре-

чающимся при террористических актах в условиях режима 

контртеррористической операции в Северо-Кавказском ре-

гионе. Поскольку служба на Северном Кавказе носит преиму-

щественно открытый природный характер, то моделирование 

применения оружия в данных условиях является наиболее ак-

туальной.  

В ситуации нападения на контрольно-пропускной пункт 

сотрудникам необходимо сделать расстановку сил, согласно 

условиям и порядку расстановки нарядов, быть экипирован-

ными средствами индивидуальной бронезащиты и быть гото-

выми к развертыванию ситуацию экстремального характера2. 

При встрече лица, которое может нести взрывное устройство 

или имеет предмет, внешне похожий на оружие, сотрудникам 

полиции необходимо попросить лицо добровольно сдать нахо-

дящееся при нем оружие, дать время на выполнение законных 

требований и обозначить дистанцию в 5–7 метров; в случае 

неповиновения либо отказа от выполнения законных требова-

ний открывают по нему огонь.  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 17.05.2024). 
2 См.: Хоменко А. Н. Подготовка сотрудников ОВД к действиям по 

освобождению заложников // Педагогика в правоохранительных органах. 

2004. № 2 (22). С. 36–39. 

https://www.consultant.ru/docu
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Рассматривая замкнутые пространства, следует выделить 

отработку применения оружия в жилых или нежилых помеще-

ниях, подвалах, чердаках, крышах, а также в условиях тупиков 

или узких улиц. 

Часто подозреваемые лица, скрывшись с места преступле-

ния, ищут укрытия (чердаки, подвалы, крыши, нежилые или 

жилые помещения), где они смогут отсидеться или спрятаться 

от сотрудников ОВД1. При поиске подобных лиц сотрудники 

полиции, соблюдая меры личной безопасности, должны разде-

литься и окружить подобное место с нескольких сторон, чтобы 

исключить возможный уход террористов. Обнажив и приведя 

в готовность огнестрельное оружие, необходимо, действуя 

совместно с напарником, внимательно осматривать место, 

где находятся подозреваемые, предметы, находящиеся вокруг, 

которые могут указать на наличие или отсутствие там терро-

ристов.  

В случае встречи лица, похожего на подозреваемого, мо-

жет быть несколько ситуаций:  

— когда лицо безоружно;  

— имеет предмет, похожий на нож;  

— имеет предмет, похожий на пистолет или автомат. 

В случае, когда лицо безоружно, сотрудники полиции 

представляются, выясняют личность, уточняют, не видел ли 

данный гражданин что-либо подозрительное. Если возникают 

сомнения в непричастности данного лица, то производится 

задержание до выяснения необходимых обстоятельств. 

В случае, когда лицо имеет предмет, похожий на нож, пи-

столет или автомат, сотруднику необходимо четко и громко 

сказать следующее:  

— он является сотрудником полиции;  

— лицу необходимо положить предмет на землю, не при-

ближаться на установленное расстояние;  

                                                           
1 См.: Сысоев А. А., Тамбовцев Е. А. Тактика действий участников 

следственно-оперативной группы в случае получения информации об угро-

зе совершения террористического акта // Криминалистика: вчера, сегодня, 

завтра. 2018. № 2 (6). С. 22–30. 
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— в случае, если оно приблизится или попытается на него 

напасть, то в соответствии с ч. 2 ст. 24 ФЗ «О полиции» будет 

применено огнестрельное оружие. 

Сотруднику полиции необходимо стрелять с минимизаци-

ей вреда лицу. Однако в случае, если подозреваемый открыва-

ет по сотруднику огонь из огнестрельного оружия, то речи  

о минимизации ущерба быть не может. 

Анализируя все ранее сказанное, нами был сделан вывод 

о том, что тактическая подготовка сотрудников ОВД РФ при 

террористических актах играет очень важную роль. Сотрудни-

кам следует не просто знать меры безопасности при обраще-

нии с оружием, но и четко применять их, помня, что они напи-

саны кровью товарищей.  
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Налоги — обязательное условие существования любого 

государства, так как они являются основным источником по-

полнения бюджета страны и финансирования государственных 

расходов и социальных программ. 

Функционирование налоговой системы определяется нало-

говой политикой, то есть правовыми, экономическими и финан-

совыми средствами государства, направленными на обеспечение 

финансовых потребностей государства, отдельных социальных 

групп населения, конкурентоспособное развитие экономики.  

Налоги могут играть двойную роль: при повышении нало-

гового потенциала бизнеса становятся инструментом обеспе-

чения экономической безопасности; при существенном его 

снижении — обернутся угрозой для ее сохранения. Последнее 

может стать причиной роста теневой экономики и, как след-

ствие, уменьшения налоговых поступлений в бюджет1. 

С 2020 по 2023 год общие поступления налогов в феде-

ральный и консолидированные бюджеты субъектов РФ воз-

росли на 12 611,9 млрд рублей (в 1,6 раза). Наиболее суще-

ственный рост наблюдается по налогу на добычу полезных 

ископаемых: на 7 017,3 млрд рублей (в 2,8 раза), наименьший — 

по налогу на доходы физических лиц: на 1 342,6 млрд рублей 

(в 1,3 раза) (см. рис. 1). 

                                                           
© Летинская А. С., 2024 
1 См.: Коростелкина И. А., Дедкова Е. Г. Налоги как инструмент обес-

печения экономической безопасности территории // The Journal of Economic 

Research & Business Administration. 2020. № 3 (133). С. 107. 
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Рис. 1. Налоговые поступления  

в федеральный и консолидированный бюджеты  

Российской Федерации, млрд рублей (составлено нами  

по открытым данным Министерства финансов РФ) 
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В результате в исследуемый период изменилась структура 

налоговых поступлений (рис. 2).  
 

Рис. 2. Структура налоговых поступлений в 2020 и 2022 годах 

(составлено нами по открытым данным  

Министерства финансов РФ) 
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крытие выручки и т. д.  

 

21,6

19
22,1

37,3

2022 г.
Налог на 

прибыль 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц

Налог на 

добавленную 

стоимость

21,3

26,826,9

25

2020 г.



741 

 

Рис. 3. Динамика задолженности по налогам и сборам  

в Российской Федерации (составлено автором по данным  
ФНС России) 
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ступлений – менее 5 %, но следует отметить увеличение дан-

ного показателя на 0,1 процентных пункта. 

Динамика налоговых преступлений  

в Российской Федерации 

(составлено автором по данным  

ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» 

МВД России) 

 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2022 г., 

в % к 

2020 г. 

Преступления экономи-

ческой направленности, 

зарегистрировано всего 

в том числе налоговых 

преступлений 

 

105 480 

 

117 707 

 

111 429 

 

105,6 

4 872 5 543 5 264 108,0 

Удельный вес налоговых 

преступлений в общем 

количестве экономиче-

ских преступлений, % 

 

4,6 

 

4,7 

 

4,7 

 

+0,1 пп. 

Предварительно раскрыто 

налоговых преступлений 

 

2 996 

 

3 321 

 

3 546 

 

118,4 

Удельный вес предвари-

тельно раскрытых пре-

ступлений в общем их 

количестве, % 

 

61,5 

 

59,9 

 

67,4 

 

+5,9 пп. 

 

Положительным моментом является повышение раскры-

ваемости этих преступлений: с 61,5 до 67,4 %. Это стало ре-

зультатом улучшения работы правоохранительных органов: 
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число предварительно раскрытых налоговых преступлений 

увеличилось на 18,4 %1.  

Подавляющая часть налоговых преступлений приходится 

на юридических лиц. Наиболее часто встречающийся вид пре-

ступлений — уклонение от уплаты налогов2. 

Результаты исследований позволяют сделать вывод о вы-

соком уровне налоговой и экономической безопасности РФ в 

анализируемый период. В то же время необходима дальней-

шая работа по совершенствованию налогового законодатель-

ства и усилению контроля его соблюдения юридическими и 

физическими лицами, а также в целях снижения латентности 

налоговых преступлений, улучшение координации в совмест-

ной работе налоговых и правоохранительных органов.  

 

 

  

                                                           
1 См.: Данные ГИАЦ МВД России // Министерство внутренних дел 

Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://media.mvd.ru/files/ 

application/4683439 (дата обращения: 25.05.2024). 
2 См.: Измайлова М. О., Панфилова К. С. Особенности налоговой пре-

ступности в России и деятельность налоговых органов по ее выявлению и 

пресечению // Актуальные проблемы обеспечения экономической безопас-

ности ЕАЭС в условиях современных глобальных изменений : материалы 

Всероссийской онлайн-конференции молодых исследователей. Иркутск, 

2021. С. 74.  
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УДК 811 

 

К. Р. Макаров, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — 

канд. психол. наук, доцент М. В. Аринина 
 

Французские заимствования в английском языке в сферах 

правоохранительной деятельности и юриспруденции 

 

Языки нельзя изучать, не затронув тематику правоохрани-

тельной деятельности. Правовые отношения охватывают 

бóльшую часть нашей жизни, что обязывает нас знать мини-

мальную терминологию, чтобы понимать, о чем идет речь, 

рассматривая вопросы правовой сферы.  

Англия и Франция являются странами, которые на протяже-

нии многих веков боролись за первенство на европейской и ми-

ровой арене. В современной культурологии их отношения назы-

вают love-hate relationships («отношения любви и ненависти»)1. 

Язык — это не только средство общения и иных средств 

коммуникации на национальном уровне, но и язык междуна-

родный. Правовая сфера не стала исключением. Для достиже-

ния максимального понимания межгосударственного общения 

в сфере юриспруденции есть много интернациональных слов, 

которые созданы для упрощения и без того сложной юридиче-

ской терминологии.  

Большинство международных слов пришло из француз-

ского языка. Существуют суффиксы, указывающие на фран-

цузское происхождение слова. Среди них -our, -ous, -ment,  

-ance, -ence, -age, -ess. Эти суффиксы можно использовать как 

маркеры на узнавание французского заимствования в англий-

ском. Однако это правило будет действовать не всегда. Рас-

смотрим слова (см. таблицу 1). 

                                                           
© Макаров К. Р., 2024 
1 См.: Соколова А. А. Французские заимствования в английском языке // 

Цифровая наука. 2021. № 4. С. 21. 
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Таблица 1 

 

Слова схожие по форме и звучанию в юридической лексике 

французского и английского языков 

 

Английский Французский 

Иск 

1. Action 1. Action 

Аргумент 

2. Argument 2. Argument 

Прецедент 

3. Precedent 3. Precedent 

Нотариус 

4. Notary 4. Notaire 
 

Существует схожесть многих интернациональных слов не 

только в английском и французском языках, но и русском, что 

значительно упрощает перевод и понимание многих слов.  

Однако не всегда похожие по написанию и звучанию слова 

могут быть одинаково переведены. Такое явление называется 

«ложный друг переводчика»1.  

Проблема заключается и в том, что многие слова, помимо 

одного основного перевода, имеют еще несколько переводов, 

которые будут зависеть от контекста в предложении. В связи  

с этим интернациональные слова хоть и выступают как сред-

ство облегчения в изучении языков и общении, в данном слу-

чае в правовой сфере, но также и могут ввести в заблуждение 

в случае применения каких-либо устойчивых выражений. 

Так, слово obligation будет переводиться как «обязательство», 

что не схоже по произношению.  

В сфере правоохранительной деятельности выделим груп-

пы интернациональных слов (см. таблицу 2). 

 

                                                           
1 См.: Иванова-Холодная О. Е. Интернациональные слова в юридиче-

ском английском языке // Вестник университета имени О. Е. Кутафина. 

2015. № 11. С. 109. 
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Таблица 2 

 

Интернациональные слова правоохранительной системы 

 

Русский Английский Французский 

1. Мелкая кража Petty larceny Un petit larcin 

2. Вердикт (приговор, 

решение суда) 

Verdict Verdict 

3. Уголовный кодекс Criminal code Code criminel 

4. Суицид Suicide Suicide 

5. Добровольное дей-

ствие 

Voluntary act Un acte volontaire 

6. Интоксикация Intoxication Intoxication 

7. Убийство Murder Meurtre 

 

Интернациональных слов очень много. В таблице 2 рас-

смотрена лишь малая часть. Они во многом схожи по многим 

лингвистическим признакам, описанным ранее. Это значи-

тельно облегчает не только понимание самих слов, но и изуче-

ние французского, английского и иных языков, развитие кото-

рых положило начало интернационализации слов.  

На наш взгляд, в правоохранительных органах сфере меж-

дународной юридической лексики уделяется мало внимания, 

что затрудняет процесс общения на международном уровне 

между защитниками права различных государств.  

Нами был проведен опрос среди курсантов 2-го курса Ни-

жегородской академии МВД Росcии. Было задано три вопроса:  

— знаете ли вы, как зарождалась английская юридическая 

терминология?  

— знаете ли вы о французских заимствованиях в юриди-

ческой английской лексике? 
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— есть ли смысл вводить в программу образовательных 

организаций МВД России дисциплины международной юри-

дической лексики?  

Во всех трех вопросах чуть более 70% опрошенных дали 

отрицательный ответ. Данные, полученные нами в ходе опро-

са, в первую очередь свидетельствуют о незаинтересованности 

молодых сотрудников в изучении иностранной юридической 

лексики.  

Подводя итоги исследования, стоит затронуть вопрос 

дальнейшего профессионализма и развития правоохранитель-

ных органов. Упомянутый ранее процесс глобализации пред-

полагает умение владеть международной юридической лекси-

кой. Для того чтобы достигнуть этого, на наш взгляд, необхо-

димо ввести углубленную программу изучения международ-

ной юриспруденции в правоохранительные органы. В совре-

менных реалиях достаточно сложно повысить интерес к меж-

дународному сотрудничеству. 
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Е. А. Михалева, курсант  
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Сущность, функции, риски искусственного интеллекта 

как ресурса обеспечения безопасности на транспорте 

 

Современное состояние общества с полной уверенностью 

ассоциируется с началом IV промышленной революции, в рам-

ках которой практически все области общественной деятель-

ности подвергаются внедрению компьютерных технологий 

для упрощения и оптимизации процессов человеческой деяте-

льности. Правоохранительная сфера не является исключением. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 7 февра-

ля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»1 к принципам деятельности 

ОВД РФ относится использование достижений науки и техни-

ки, современных технологий и информационных систем. Дан-

ное положение подталкивает правоохранительные органы  

к изучению, исследованию и внедрению в свою деятельность  

и технологии искусственного интеллекта (далее – ИИ). Необ-

ходимость этого в настоящее время объясняется тем, что 

внедрение в правоохранительную среду инновационных тех-

нологий позволит решить ряд существующих долгое время 

проблем: 

1) высокую нагрузку на субъектов правоохранительной 

деятельности, занимающихся выявлением, расследованием и 

раскрытием преступлений; 

2) недостаточную компетентность сотрудников в области 

расследования высокотехнологичных преступлений; 

                                                           
© Михалева Е. А., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 17.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu


749 

3) коррупционные риски правоохранительной деятель-

ности. 

Закрепление термина ИИ в российском законодательстве 

произошло относительно недавно. 

ИИ — комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая само-

обучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма)  

и получать при выполнении конкретных задач результаты, со-

поставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной 

деятельности человека1. 

В научной среде сейчас принято выделять следующие 

уровни ИИ: 

1) сильный, способен смоделировать ситуацию различной 

сложности, а также решать разнообразные задачи за короткий 

промежуток времени; 

2) умеренный, подразумевает минимальное участие чело-

века в познавательных процессах, широко применяется в уз-

ких областях практической деятельности; 

3) слабый, направлен на повышение эффективности и ка-

чества уже существующих информационных систем. 

Большинство процессуалистов полагают, что в настоящий 

момент именно слабый ИИ является наиболее оптимальным 

для внедрения в сферу деятельности правоохранительных  

органов2. 

Безусловно, использование в производстве и в управлен-

ческих процессах ИИ приведет к упрощению многих логиче-

ских процессов, повышению качества управленческих реше-

ний и быстроту реагирования на проблемные ситуации. 

                                                           
1 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации : 

указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 // 

СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_335184/ (дата обращения: 25.05.2024). 
2 См.: Лебедев З. С. Некоторые вопросы применения искусственного 

интеллекта в уголовном процессе России // Основы экономики, управления 

и права. 2021. № 4 (29). С. 45–48.  

https://www.con/
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В научной и практической среде в настоящее время пока 

не сложилось единого мнения по поводу критериев допусти-

мости применения ИИ в уголовно-процессуальной деятель-

ности.  

Основываясь на изученных нами фактах, мы выявили сле-

дующие важные критерии допустимости применения техноло-

гий ИИ: 

1) подчиненность ИИ государственным органам и воз-

можность контроля его применения; 

2) возможность отмены (в кратчайшие сроки) результатов 

и решений деятельности ИИ; 

3) эффективность и экономическая целесообразность 

внедрения ИИ; 

4) закрепление в законодательстве нравственных начал 

при использовании ИИ; 

5) единый подход и законодательная база к использова-

нию ИИ в правоохранительной деятельности. 

Для полноты понимания изучаемой нами тематики необ-

ходимо рассмотреть и функции ИИ в контексте внедрения в 

систему транспортной безопасности. 

Во-первых, бесспорен тот факт, что технологии ИИ поз-

воляют оперативно обрабатывать огромные объемы информа-

ции. На основе изученной информации ИИ способен прини-

мать различные решения, тем самым минимизируя объективно 

существующую предвзятость человека. 

Во-вторых, ИИ умеет определять различного рода объек-

ты, сравнивать их с имеющейся информацией в базах данных. 

Так, в этом контексте ИИ уже нашел применение в камерах 

видеонаблюдения, что позволяет более эффективно распозна-

вать лиц, находящихся в розыске, идентифицировать государ-

ственные регистрационные номерные знаки транспортных 

средств и т. д. 

В-третьих, ИИ незаменим при раскрытии преступлений, 

совершенных при помощи сети «Интернет». Преступления 

этой категории влекут за собой оставление информационных 

следов, которые при помощи специального устройства (на-
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пример, робота) могут быть исследованы на основе заложен-

ных в него алгоритмов методики расследования преступлений. 

В-четвертых, немаловажную роль в предупреждении пре-

ступности и обеспечения безопасности на транспорте играет 

прогнозирование наиболее вероятных событий. Мы полагаем, 

что ИИ разумно использовать для анализа информации с до-

ступных для правоохранительных органов источников 

(например, социальные сети, интернет-форумы, чаты и пр.). 

Это будет способствовать выявлению основных преступных 

направлений, а также осуществлению прогностической функ-

ции в определении наиболее вероятных мест и времени со-

вершения преступлений. 

В-пятых, отметим функцию самосовершенствования (са-

мообучения) систем ИИ. На основе проделанной работы, за-

ложенных в программу алгоритмов, а также оперативного ана-

лиза оперативной обстановки, современная технология иссле-

дует наиболее уязвимые места в своей работе и устраняет об-

наруженные проблемы. 

В целом положительный функционал применения ИИ 

несет и определенные риски, один из которых мы относим к 

этической сфере. Например, невозможно полностью исклю-

чить ошибки системы вследствие так называемого человече-

ского фактора, когда недоработка, ошибка в программном 

обеспечении или технический (технологический) сбой могут 

привести к принятию дискриминационных и необъективных 

решений. 

В зарубежной литературе встречается еще один фактор 

риска, также связанный с морально-этической стороной внед-

рения ИИ, — повышение уровня безработицы вследствие 

расширения применения ИИ. Уже на сегодняшний день встре-

чаются случаи, когда члены общества теряют свои рабочие 

места в связи с приходом на их места автоматизированных 

устройств1. 

                                                           
1 См.: Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва, 2017. 

С. 138. 
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Необходимо указать на то, что многие люди еще не гото-

вы к внедрению в их повседневную жизнь роботизированных 

устройств вследствие различных причин. Все это может при-

вести к массовым волнениям, а также появлению конфликта  

в обществе «машина – человек». 

При внедрении технологий ИИ в системы транспортной 

безопасности существует риск утраты приватности защищен-

ной информации. Современные устройства могут стать объек-

тами хакерских атак, чем будет спровоцирован несанкциони-

рованный доступ к личным данным, что неблагоприятно по-

влияет на безопасность граждан. 

Проблемным в использовании современных технологий 

остается вопрос ответственности за решения, принятые ИИ. 

Так, при неблагоприятном результате функционирования ИИ 

трудно определить, кто является виновным лицом: разработ-

чик, владелец программы либо сама система. 

Помимо усовершенствования правоохранительного про-

цесса, необходимо учитывать и криминологические риски 

внедрения современных технологий в преступную сферу1. 

На примере преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств и их прекурсоров, технологии 

ИИ находят успешное применение в наиболее благоприятном 

распределении мест сбыта наркотических средств, способ-

ствуют построению наиболее оптимальных маршрутов пере-

возки наркотических средств, а также анализируют вероят-

ность их обнаружения сотрудниками правоохранительных ор-

ганов. ИИ активно используется и для автоматизации процес-

сов в преступной среде (анализа торговых площадок, таких 

как Darknet, оптимизации рынков сбыта преступных товаров, 

изучения затрат для транспортировки и организации сбыта за-

прещенных веществ и т. д.). 

Отметим и способствование ИИ легализации преступных 

доходов, расширения вариативности криминального бизнеса. 

                                                           
1 См.: Бегишев И. Р., Хисамова З. И. Криминологические риски приме-

нения искусственного интеллекта // Всероссийский криминологический 

журнал. 2018. № 6. С. 769. 



753 

При помощи технологии ИИ возможна оценка эффективности 

различных способов отмывания денег, полученных преступ-

ным путем. 

Учитывая указанные нами криминологические риски, ис-

пользование ИИ в сочетании с мерами правопорядка может 

помочь более эффективно бороться с этим явлением и защи-

щать общество от негативных последствий. 

Таким образом, рассмотрев наиболее значимые современ-

ные технологии ИИ, которые постепенно внедряются в нашу 

жизнь, мы проанализировали их возможные как позитивные, 

так и негативные моменты применения. 

Для полноценного и качественного перехода РФ на новый 

этап промышленной революции, безусловно, необходимо 

тщательно изучить все нюансы их применения, а также под-

готовить почву для их внедрения. Основная проблема заклю-

чается в правильном выборе со стороны государства приори-

тетных направлений инновационного развития, для реализа-

ции которых имеются необходимые и достаточные условия. 

Определенной сложностью здесь выступает малая научная и 

законодательная разработанность применения ИИ. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о необходимости тесного взаимо-

действия законодателей, ученых-юристов, а также програм-

мистов для скорейшего усовершенствования ИИ и обеспече-

ния его правового регулирования и внедрения в жизнь обще-

ства в целом. 
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Причины и факторы психологической деформации  

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

при использовании огнестрельного оружия  

и способы ее устранения 

 

Анализ состояния преступности на современном этапе 

развития Российской Федерации и всего общества в целом 

обусловливает особую актуальность деятельности правоохра-

нительных органов, в особенности сотрудников полиции.  

Согласно статистическим данным за январь — декабрь 

2022 года, количество зарегистрированных преступлений со-

ставило около 2 млн; количество общественно опасных дея-

ний, совершенных вооруженными преступниками, за 10 меся-

цев прошлого года увеличилось почти на 30 %. Этим обуслов-

лена специфика деятельности правоохранительных органов 

при осуществлении оперативно-служебных задач: полиция 

призвана обеспечить защиту жизни и здоровья как граждан, 

так и самого сотрудника. В ряде случаев достижение указанных 

условий вызывает необходимость применения огнестрельного 

оружия. Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ 

«Об оружии» (далее — ФЗ «Об оружии») дает следующее 

определение: «Огнестрельное оружие — оружие, предназна-

ченное для механического поражения цели на расстоянии ме-

таемым снаряжением, получающим направленное движение за 

счет энергии порохового или иного заряда»1. 

Особое правомочие на применение огнестрельного ору-

жия требует от сотрудников правоохранительных органов  

                                                           
© Мосеева М. В., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_12679/ (дата обращения: 17.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu


755 

выработку особых умений и навыков, использование которых 

способствует эффективному выполнению поставленных задач. 

Знания, полученные на занятиях по огневой подготовке, явля-

ются факторами, способствующими сохранению жизни и здо-

ровья как мирного населения, так и сотрудника полиции.  

Важным фактором является и психологическая подготов-

ка сотрудников правопорядка при обращении с огнестрельным 

оружием, пренебрежение которой способствует возникнове-

нию профессиональной деформации личности сотрудника.  

Сущность профессиональной деформации заключается  

в том, что профессиональная деятельность сотрудников ОВД 

характеризуется психологическими особенностями деятельно-

сти, что вызывает искажение психологических процессов, 

направленности личности в целом, а также восприятия окру-

жающей его действительности.  

Особое внимание на психологическую деформацию лич-

ности оказывает множество факторов, которые условно можно 

разделить на три группы:  

1) факторы, обусловленные спецификой деятельности; 

2) факторы социально-психологического характера;  

3) личностные факторы.  

Каждый из указанных факторов заслуживает должного 

внимания. В настоящей статье будет выделен и раскрыт такой 

фактор, как воздействие применения огнестрельного оружия 

на психику сотрудника, относящийся к первой из указанных 

групп.  

Во время проведения занятия по огневой подготовке,  

а именно при выполнении упражнений стрельб, в организме 

стреляющего происходит множество психоэмоциональных 

процессов, влияющих на результативность стрельбы. Эти про-

цессы (как положительные, так и отрицательные) могут откла-

дываться в сознании стреляющего, что вызывает возникнове-

ние психологических барьеров во время ведения огня, а в по-

следующем приводит к возникновению стресса, страха, на-

пряженности, результатом которого будет деформация лично-

сти сотрудника в целом.  
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Обстоятельства, при которых может возникнуть необхо-

димость применения огнестрельного оружия, условно можно 

подразделить: 

1) на ситуативные (когда стрелок не знает, что его ждет; 

возможность наступления нетипичной, экстремальной си-

туации); 

2) на типовые (связаны с шаблонностью действий).  

Во втором случае обучающийся действует по строго уста-

новленным правилам, не осуществляя мыслительную и психо-

логическую деятельность. Активность проявляется только  

в двигательных действиях на основе мышечной памяти.  

В данном случае стреляющий не испытывает сильного волне-

ния, полагаясь на уже сформировавшуюся последовательность 

действий. 

Противоположностью являются ситуативные обстоятель-

ства, связанные с внезапностью для стреляющего. В данном 

случае для эффективного выполнения задач сотрудник должен 

грамотно применить все полученные навыки и умения, соблю-

дать меры личной безопасности, использовать тактические 

приемы. Все эти элементы невозможны без надлежащей пси-

хологической готовности сотрудника полиции. Если служа-

щий не в состоянии овладеть своими эмоциями, подвергается 

панике, то вся психологическая, когнитивная и двигательная 

активность притупляется, сотрудник каменеет. Это ведет  

к возникновению ошибок, которые могут привести к смерти 

граждан или сотрудника полиции, и невыполнению опера-

тивно-служебной задачи.  

Поскольку на сотруднике полиции лежит огромный груз 

ответственности, то все ошибки ведут к определенным по-

следствиям, которые откладываются и на психологическом 

уровне. Это может способствовать возникновению страха  

у сотрудника правоохранительных органов осуществлять слу-

жебную деятельность, а в особенности использовать огне-

стрельное оружие.  

Психологический аспект применения оружия в процессе 

реализации оперативно-служебных задач сотрудником поли-
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ции заслуживает особого внимания, который реализуется по-

средством первоначальной и последующей подготовки.  

1. Первоначальный этап характеризуется знакомством  

не только с оружием, но и со всей спецификой деятельности 

правоохранительных органов. На нем сотрудник получает весь 

необходимый набор знаний в правовой и практической обла-

сти, развивает тактические навыки и умения применения ору-

жия в типичных и экстремальных условиях, формируется  

и совершенствуется личный контроль за своими движениями и 

эмоциями и т. д.  

Все вышеперечисленные аспекты позволяют эффективно 

и быстро принимать обоснованные решения по применению 

(или неприменению) огнестрельного оружия в той или иной 

ситуации, грамотно разрешать конфликтные ситуации с граж-

данами.  

Базой их формирования является первоначальное обуче-

ние в образовательных организациях системы МВД России.  

2. Последующий этап подготовки формируется непосред-

ственно в процессе служебной деятельности. В основном он 

направлен на минимизацию травмирующих факторов на пси-

хику личности сотрудника ОВД, что снижает риск проявления 

профессиональной деформации.  

Особое внимание уделяется психологической и моральной 

поддержке сотрудников ОВД, консультациям после примене-

ния огнестрельного оружия во время несения службы. Такой 

подход позволяет избежать копания в себе, а также минимизи-

ровать негативные последствия для своего психического здо-

ровья и снять стресс. Результатом этого становится продук-

тивное и качественное выполнение служебных обязанностей 

без страха.  

Важно учитывать, что указанные этапы взаимосвязаны, 

иерархичны: первый является основой второго.  

Таким образом, деятельность сотрудников полиции харак-

теризуется множеством факторов, способствующих профес-

сиональной деформации личности служащего. Одним из 

наиболее важных становится факт применения огнестрельного 
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оружия, специфика которого проявляется в возникновении 

большого количества психоэмоциональных состояний в орга-

низме стреляющего.  

Первоначальная психологическая подготовка проводится 

именно в образовательных организациях системы МВД Рос-

сии, пренебрежение которой не позволит в дальнейщем эф-

фективно выполнять сотрудникам ОВД оперативные и иные 

служебные задачи.  
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Роль Нижегородской академии МВД России 

в обеспечении охраны общественного порядка 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств 

 

В современном мире особой актуальностью пользуется 

тема охраны общественного порядка. Многие юристы и исто-

рики изучают процесс формирования органов, обеспечиваю-

щих охрану прав и свобод человека. В связи с этим тема обе-

спечения охраны порядка силами ведомственной образова-

тельной организации в случаях возникновения чрезвычайных 

обстоятельств является актуальной. 

Исходя из актуальности, связанной с ролью курсантов  

в обеспечении охраны общественного порядка при возникно-

вении чрезвычайных обстоятельств, наше внимание будет 

сконцентрировано на следующих вопросах:  

— причины возникновения массовых волнений;  

— деятельность курсантов, слушателей и офицеров в пе-

риод чрезвычайных обстоятельств. 

В 1993 году в РФ активно начались общественные волне-

ния. Их причина заключалась в политическом кризисе в стра-

не. Так, осенью 1993 года из-за распада устоявшейся совет-

ской модели власти и ликвидации Конституции СССР среди 

граждан начались массовые беспорядки, фактически перехо-

дящие в гражданскую войну. Одним из главных поводов стал 

Указ Б. Н. Ельцина от 21 сентября 1993 года № 1400 «О по-

этапной конституционной реформе в Российской Федера-

ции»1. Данный НПА был издан Президентом РФ в связи с тем, 

                                                           
© Надин Д. А., 2024 
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_14733/ (дата обращения: 14.05.2024). 
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что парламент находился с главой государства в постоянном 

противоборстве.  

По содержанию документ упразднял деятельность Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета и назначал выборы 

нового парламента Российской Федерации — Федерального 

Собрания.  

КС признал Указ Б. Н. Ельцина неконституционным.  

В связи с указанными событиями недовольные граждане вы-

шли на улицу — начались массовые беспорядки. Для подавле-

ния восстания и введения особого правового положения Пре-

зидент РФ издает Указ от 3 октября 1993 года № 1575 «О вве-

дении чрезвычайного положения в городе Москве»1. В связи  

с этими обстоятельствами руководство МВД России отдает 

приказ от 5 июля 1995 года № 257, согласно которому нужно 

было отправить в Москву личный состав для обеспечения 

охраны общественного порядка.  

В этот же день руководство школы МВД России в Ниж-

нем Новгороде издает внутренний приказ № 102, по которому 

337 человек было откомандировано в город Москву. События 

в октябре 1993 года относятся к категории чрезвычайных об-

стоятельств. По мнению А. В. Снегового, под чрезвычайными 

обстоятельствами следует понимать «…обстановку, обуслов-

ленную событиями, происходящими в социальной, техноген-

ной сферах и природной среде, создающими повышенную 

угрозу для жизнедеятельности людей, общества и государ-

ства…»2. 

30 сентября 1993 года личный состав Нижегородской 

школы МВД России был направлен на поезде в Москву. По 

дороге в столицу во Владимирской области поезд был оста-

новлен протестующими. Они требовали возвращения поезда  

в Нижний Новгород. Исполняющий обязанности начальника 

                                                           
1 Президент России : сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/4532 

(дата обращения: 14.05.2024). 
2 Снеговой А. В. О некоторых подходах к определению понятия чрез-

вычайные обстоятельства и их видов // Труды Академии управления 

МВД России. 2012. № 4 (24). С. 38–42.  
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школы Г. Я. Ястремский отказался выполнять требования о 

возвращении в места дислокации. Проявив волю и приняв все 

возможные меры, он продолжал выполнять приказ. По прибы-

тии в Москву личный состав расположился в гостинице 

«Украина».  

МВД России определила следующие участки для осу-

ществления охраны общественного порядка курсантами: 

Крымский мост, Калужская площадь, Смоленская площадь. 

Руководили личным составом офицеры, назначенные в Ниже-

городской школе МВД России. Исполняющим обязанности 

начальника школы был Г. А. Ястремский; начальником шта-

ба — подполковник милиции В. Ю. Тихонова; командиром 

батальона — подполковник милиции В. М. Ольнева; команди-

ром первой роты — майор милиции Л. А. Копытов; команди-

ром второй роты — майор милиции Ю. И. Сологуб.  

С 1 октября личный состав школы приступил к выполне-

нию охраны общественного порядка.  

Курсантов и слушателей протестующие встретили чрез-

вычайно агрессивно. Стычки продолжались часами. Проте-

стующие старались прорвать ряды курсантов. Для этого бун-

тующие использовали подручное орудие. Кроме того, отлов-

ленные курсанты и слушатели подвергались избиению и изъя-

тию экипировки.  

4 октября личному составу было приказано осуществлять 

охрану здания МВД на улице Огарева, 6.  

В период общественных беспорядков в городе действовал 

комендантский час, исполнение которого контролировали 

курсанты и слушатели.  

В результате данных столкновений 108 сотрудников по-

лучили ранения разной степени тяжести, четверо были госпи-

тализированы.  

Личный состав осуществлял охрану общественного по-

рядка до соответствующего распоряжения. За время несения 

службы офицеры, курсанты и слушатели неоднократно прояв-

ляли героизм, в связи с чем они были награждены различными 

видами наград: «За личное мужество»; «За отличную службу 
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по охране общественного порядка»; «За отвагу». Большинство 

офицеров получило внеочередное звание.  

Таким образом, в период возникновения чрезвычайных 

обстоятельств в Москве в 1993 году офицеры, курсанты, слу-

шатели Нижегородской школы МВД России принимали ак-

тивное участие в охране общественного порядка. 
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УДК 811.161.1 

 

А. И. Нарышев, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. филол. наук В. Е. Замальдинов 

 

Новообразования на базе антропонимов  

в политическом дискурсе современного русского языка 

 

Неотъемлемой частью политики является политический 

дискурс. Под ним мы понимаем любые речевые образования, 

содержание которых относится к политической сфере.  

В политическом дискурсе активно создаются отантропо-

нимические производные. Новые лексические единицы отра-

жают ценностные приоритеты социума, обладают выразитель-

ностью, привлекают внимание читателя, позволяют авторам 

статей высказывать собственное мнение1.  

В статье мы выявили и проанализировали новообразова-

ния на базе антропонимов в политическом дискурсе современ-

ного русского языка. 

Продуктивны в политическом дискурсе новые лексиче-

ские единицы, созданные с помощью префиксации. Так, 

встречаются приставки анти- со значением противоположно-

сти; псевдо- — со значением неистинности; недо- — со значе-

нием неполноты: «Гарг добавил, что если президент Байден 

сохранит позицию, направленную против криптовалют, 

настроения в отношении криптовалют могут измениться от 

анти-Гэри Генслера2  <…> до анти-Байдена и даже анти-

демократов» (Cryptobrokers.ru. 09.05.2024);  

                                                           
© Нарышев А. И., 2024 
1 См.: Замальдинов В. Е., Хоригути Д. «Коронавирусные» новообразо-

вания в языке СМИ и интернет-коммуникации // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2021. Т. 20. № 5. 

С. 147. 
2 Здесь и далее полужирный курсив наш. — А. Н. 
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«Певец Шарлот спел гимн Украины для псевдо-

Зеленского» (заголовок; «Комсомольская правда». 23.11.2023); 

«Пранкеры Вован и Лексус разыграли певца Шарлота» 

(«Комсомольская правда». 23.11.2023);  

«Немного недонавальный: на Валько навалился штраф» 

(заголовок; «Блокнот Молдова». 05.06.20).  

Новые существительные чаще всего выражают отрица-

тельную оценочность, обозначают негативные общественные  

явления, свидетельствуют о разобщенности современного со-

циума. 

В политическом дискурсе современного русского языка 

зафиксированы суффиксальные новообразования. Суффиксы 

располагаются после непроизводной основы. Проиллюстриру-

ем сказанное:  

«Тут байденовщина уже какая-то, откровенно говоря. 

Шапка на воре горит, пятая точка в кресле шкворчит» 

(«NewsM». 08.03.2024);  

«Алиевщина кирками и лопатами уничтожает христи-

анское наследие Арцаха, чтобы нести потом черный свет 

лжехристианства в Европу <…> В качестве рабочего нарра-

тива режим Алиева использовал сомнительную аргументацию  

о том, что поляки сыграли очень важную роль в развитии 

нефтяной промышленности, в архитектурном строитель-

стве и на пути независимости Азербайджана» («Наша сре-

да». 04.06.2024); 

«Байденизм, в смысле оголтелая русо- и китаефобия как 

средство борьбы США за сохранение за собой статуса непо-

грешимого “града на холме”, непререкаемого “хозяина мира” 

и всесильного директора того “цветущего сада”, вокруг ко-

торого, по мнению главного евродипломата Жозепа Борреля, 

находятся остальные “джунгли”, продолжит свои конвуль-

сии и судороги в агонии мира уходящего («Антифашист». 

26.04.2023)»;  

«“Макронизм убивает нас”: во Франции призвали срочно 

снять санкции против РФ» (заголовок; ИА Regnum. 

03.01.2024);  
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«В американских соцсетях набирает популярность чел-

лендж с хештегом “Байденинг”. Нужно максимально глупо 

упасть, изображая из себя президента Америки» («ТамТам». 

20.07.2022). 

Как видно из примеров, в политическом дискурсе совре-

менного русского языка журналисты активно используют но-

вые лексические единицы с суффиксами -щин(а) с оттенком 

неодобрения; -изм — с семантикой отвлеченного состояния;  

-инг — с семантикой отвлеченного действия. Для подобных 

номинаций характерна отрицательная оценочность, которая 

усиливается контекстуальным окружением: вор, уничтожает, 

сомнительную, убивает, санкции, глупо и др. 

В политическом дискурсе современного русского языка 

представлены новообразования, образованные посредством 

сложения. При данном морфологическом способе словообра-

зования новые номинации создаются в результате соединения 

двух или более производящих (мотивирующих) основ или 

слов. Приведем примеры:  

«Байдено-бандеровский угар над Европой» (заголовок; 

«Аргументы недели». 01.03.2023);  

«Мир не должен закрывать глаза на античеловеческие 

планы эрдогано-алиевского тандема, ибо они реально угро-

жают глобальной безопасности, общечеловеческим ценно-

стям и элементарным нормам цивилизованного миропорядка» 

(«Голос Армении». 17.08.2023).  

Как видно из примеров, журналисты создают новые лек-

сические единицы путем чистого сложения (основосложения). 

Подобные номинации отражают актуальные социокультурные 

реалии, выполняют не только информативную, но и компрес-

сивную функцию.  

Популярны в политическом дискурсе новообразования, 

созданные неузуальными способами. Приведем примеры:  

«Зеле-трясение» (заголовок); 

«На Украине все чаще звучат “голоса разума” — “люди 

важнее территорий”» («Наша версия». 05.12.23);  

«Байданутые» (заголовок; «Стихи.ру». 02.04.2024);  
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«В США признали “байденомику” катастрофой для 

страны» (заголовок; т/к «РЕН ТВ». 16.05.2024).  

С одной стороны, подобные слова отличаются эстетиче-

ской выразительностью; с другой — некоторые окказионализ-

мы нарушают этические нормы речевого поведения. Таким 

образом, журналисты должны видеть грань между допусти-

мым и недопустимым. 

Приведенные факты позволяют сделать следующие вы-

воды: 

1. Для создания новообразований на базе антропонимов  

в политическом дискурсе современного русского языка жур-

налисты активно используют узуальные (префиксация, суф-

фиксация, сложение) и неузуальные способы словообразова-

ния. Новые лексические единицы обладают оценочностью, 

привлекают внимание читателей;  

2. В качестве ключевых слов выступают фамилии таких 

лидеров, как Байден, Генслер, Зеленский, Макрон, Эрдоган  

и др. Подобные фамилии становятся предметом обыгрывания 

не столько в связи с их политической деятельностью, сколько 

со скандальными ситуациями.  
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УДК 159.9 

 

П. В. Оганян, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — Н. В. Капитанова 
 

Адаптация к обучению в вузах МВД России 

слушателей различных этнических групп 

 

В настоящее время в Нижегородской академии МВД Рос-

сии обучаются курсанты и слушатели, являющиеся представи-

телями различных этнических групп. Практически в каждом 

учебном коллективе присутствуют представители различных 

этнических групп и религиозных конфессий.  

В силу того, что каждый этнос обладает своими особенно-

стями, у обучающихся возникает проблема адаптации не толь-

ко в складывающемся коллективе (в учебной группе), но и 

непосредственно к процессу обучения и несению службы1.  

Адаптация представляет собой процесс приспособления, 

привыкания человека к новым средовым условиям2.  

На адаптационные возможности человека влияют различ-

ные факторы и процессы, происходящие в его жизни. С рож-

дения различные средовые факторы (семья, школа) оказывают 

значительное влияние на когнитивный, эмоционально-волевой, 

мотивационный компоненты личности ребенка. Индивидуаль-

но-личностные особенности формируют мотивацию к приоб-

ретению новых знаний. Это либо способствует, либо затрудня-

ет восприятие обучающимся учебного материала.  

                                                           
© Оганян П. В., 2024 
1 См.: Нимировская Ю. К., Филипенко Е. В. Этнический стереотип как 

фактор межкультурной коммуникации у слушателей в поликультурной об-

разовательной среде ВУЗа // Проблемы современного образования. 2023. 

№ 1. С. 198–203. 
2 См.: Цветков В. Л., Хрусталева Т. А. Динамика профессиональной 

идентичности курсантов и слушателей образовательных организаций 

МВД России в процессе адаптации к учебно-служебной деятельности // 

Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 2. С. 303. 
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Мотивация непосредственно влияет на уровень подготов-

ки будущего курсанта к поступлению в учебное заведение и на 

дальнейшее прохождение службы. В первые месяцы обучения 

адаптационный процесс первокурсника связан с взаимодей-

ствием со множеством новых людей: одногруппников, курсо-

вых офицеров, преподавателей.  

Таким образом, процесс адаптации представляет собой 

систему взаимосвязанных компонентов, включающих индиви-

дуально-личностные и средовые факторы (см. рисунок). 

 

Рисунок. Система компонентов адаптационного процесса  

курсанта вуза МВД России 

Важная роль в адаптации обучающихся отводится психо-

логической службе образовательных организаций МВД.  

Для успешной адаптации первокурсника к новому стату-

су, преподавателям, курсовому звену, которые теперь окру-

жают его, психологи организуют и проводят занятия на разви-

тие групповой сплоченности, в рамках которых курсанты  
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могут ближе узнать друг друга, рассказать одногруппникам об 

особенностях своей этнической группы1. Отметим актуаль-

ность этого процесса: для успешной коммуникации важно, 

чтобы все участники взаимодействия знали и принимали этни-

ческие особенности.  

Особое место в адаптационном процессе курсантов отво-

дится курсовому руководству. Курсовые офицеры организуют 

и проводят занятия по строевой подготовке, информационные 

собрания и культурно-массовые мероприятия, направленные 

на развитие коллективизма и формирование уважительного 

отношения обучающихся друг к другу. 

Поскольку большинство курсантов и слушателей прибыли 

для обучения в академию из различных уголков нашей страны, 

минимизация реального общения с родными также сказывает-

ся на психологическом состоянии курсантов. Совместное про-

живание (в первый год обучения) способствует успешной 

адаптации курсантов к пребыванию в академии. Совместный 

быт и неформальное общение объединяют людей, что позво-

ляет наладить взаимодействие с другими обучающимися. 

Итак, обучение в вузах МВД России предъявляет особые 

требования к адаптационным возможностям обучающихся,  

в том числе к представителям различных этнических групп. 

Курсантам приходится адаптироваться не только к новому об-

разовательному процессу вуза и коллективу, но и к професси-

ональному статусу сотрудника органов внутренних дел. Для 

успешной адаптации обучающихся важно активное участие 

всех участников образовательного пространства: курсовых 

офицеров, преподавателей, психологов.  

 

  

                                                           
1 См.: Журавлева Т. Л, Нимировская Ю. К., Филипенко Е. В. Современ-

ная работа куратора и наставников с слушателями в период адаптации // 

Образование и право. 2022. № 7. С. 180–184. 



770 

УДК 159.9 
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Научный руководитель — Н. В. Капитанова 
 

Компенсация морального вреда 

как одна из актуальных проблем современного общества 

 

В настоящее время институт компенсации морального 

вреда находится на этапе становления. Моральный вред связан 

с гражданско-правовой и психологической сферами, что вы-

зывает сложность его понимания и применения на практике. 

В общем виде моральный вред представляет собой физи-

ческие или нравственные страдания, испытываемые физиче-

ским лицом при внешнем негативном воздействии на его пси-

хологическое или физическое состояние1. Данный термин 

уместно применять по отношению к физическому лицу, так 

как юридические лица не могут испытывать страдания, а под-

вержены только имущественному вреду и потере репутации. 

Понятие «моральный вред» состоит из пяти элементов 

(см. рисунок). 

Рисунок. Компоненты понятия «моральный вред» 

                                                           
© Одинцова Д. Д., 2024 
1 См.: Лошкарев А. В., Спиридонова М. А. Проблемы компенсации мо-

рального вреда // Международный журнал гуманитарных и естественных 

наук. 2021. № 4. С. 65–76.  
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Отсутствие одного из этих элементов является основанием 

для прекращения отношений связанных с моральным вредом. 

В данной области законодательство основывается лишь  

на нескольких статьях ГК РФ, а понятие «моральный вред» 

отражено в разъяснениях Пленума ВС РФ1 от 20 декабря 1994 

года № 10в «Некоторые вопросы применения законодатель-

ства о компенсации морального вреда» (ныне не действует,  

в настоящее время действует другой НПА2).  

Неразработанность норм права в данной области способ-

ствует возникновению проблем, связанных с деятельностью 

судов, в силу чего данные дела и являются резонансными.  

Необходимо отметить, что вопрос о компенсации мораль-

ного вреда в других государствах решается по-разному. 

Например, в США важность института компенсации мораль-

ного вреда настолько гиперболизирована, что даже за обож-

женный горячим кофе язык истец может получить несколько 

миллионов долларов. После подобных случаев причинения 

морального вреда товаропроизводители очень подробно стали 

описывать в инструкциях и на упаковках товаров правила экс-

плуатации, особенности товара и предупреждения о примене-

нии не по инструкции3. 

Рассматривая судебную практику, отметим ряд тенденций, 

прослеживающихся в российских судах4. 

1. Иск о компенсации морального вреда зачастую пода-

ется по уже возбужденному уголовному делу или по делу  

об административном правонарушении. 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_5677/ (дата обращения: 25.05.2024). 
2 О практике применения судами норм о компенсации морального вре-

да : постановление Пленума ВС РФ от 15 ноября 2022 года № 33 // 

СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_431485/(дата обращения: 25.05.2024). 
3 См.: Цивилиев К. В. К вопросу о взыскании компенсации морального 

вреда // Вопросы российской юстиции. 2023. № 29. С. 198–204. 
4 См.: Лобан В. Э. Компенсация морального вреда в рамках граждан-

ского права Российской Федерации // Вестник науки. 2024. № 2. С. 139–144. 

https://www.consultant.ru/docu
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2. Сумма компенсации в иске не равна сумме, которую 

установит суд. Практика показывает, что суд выносит решение 

о компенсации, как правило, суммы меньшей, чем желает ис-

тец, а в некоторых случаях суд и вовсе отказывает в выплате 

компенсации в силу того, что не доказано наличие морального 

вреда. 

3. Долгая процедура доказывания: чаще всего занимает 

около трех–пяти лет по одному иску. 

В ходе рассмотрения судебной практики было выяснено, 

что случаев выплаты в качестве компенсации морального вре-

да в РФ на сумму более 200 тыс. рублей крайне мало (всего  

8 исков)1.  

Наибольшая сумма компенсации в нашей стране была по-

лучена в 2015 году (спустя пять лет после произошедшего 

случая) и составляла 15 млн рублей за вред здоровью матери  

и ребенка: в 2010 году в роддоме из-за ошибки медработников 

пострадала женщина, которая после этого пережила еще пять 

операций, а ребенок появился на свет с тяжелыми травмами,  

в результате которых умер через два года, не приходя в созна-

ние, из-за отека мозга. Спустя пять лет женщина, пережив ве-

личайшее горе и потеряв здоровье, добилась компенсации, од-

нако могут ли эти деньги в полной мере заменить ей сына  

и потерянное здоровье? 

В настоящее время компенсация морального вреда выра-

жается исключительно в денежном эквиваленте (хотя поне-

сенные потерпевшим страдания невозможно восполнить день-

гами), а психологическая помощь в данном случае не преду-

сматривается. Вместе с тем для наиболее полного восстанов-

ления потерпевшего необходим курс психологической реаби-

литации, благодаря которому негативные последствия причи-

ненного вреда будут снижены.  

Стоит отметить, что на восстановление психологического 

здоровья (как и физиологического) могут уйти месяцы или годы, 

                                                           
1 См.: Солсаева М. Б. Компенсация морального вреда // Инновацион-

ная наука. 2022. № 2. С. 102–103. 
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и все это время нормальная жизнедеятельность человека мо-

жет быть нарушена.  

Таким образом, институт компенсации морального вреда 

является новым этапом в развитии общества в силу того, что 

нормы закона и морали постепенно проходят путь сближения 

и объединения в общее понятие1.  

Компенсация морального вреда представляет собой слож-

ный симбиоз психологического и экономико-правового аспек-

тов. На сегодняшний день в судебной практике предусматри-

вается только денежная компенсация, а психологическая по-

мощь не осуществляется. 

 

 

  

                                                           
1 См.: Лапина Е. А. К вопросу о компенсации морального вреда // Оте-

чественная юриспруденция. 2021. № 1. С. 28–30. 
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Облик рыцаря — одно из самых контрастных явлений 

Средневековья, породивших значительное количество стерео-

типов о знатных воинах ушедшей эпохи.  

В некоторых памятниках культуры можно встретить идеа-

лизированный образ рыцаря: смелый, верующий, облаченный 

в крепкую броню и готовый на все ради воинской славы или 

своей возлюбленной1. В произведении «Трагедия Дугласов» 

представлен типичный рыцарь-романтик, готовый на подвиг, 

бесстрашный и, естественно, вооруженный: «В руке его — 

меч2…». 

Интересно, что холодное оружие и прочная стальная бро-

ня — наиболее узнаваемые внешние детали облика знатного 

средневекового воина, фигурирующая и в творческих кругах, 

и в научных: «В результате с бронзовым шлемом на голове  

и щитом в руках воины Древней Греции и Древнего Рима 

очень походили на металлические статуи и, таким образом, 

не слишком отличались от средневековых рыцарей…»3.  

                                                           
© Павленков Н. Р., 2024 
1 См.: Жуковский В. А. Рыцарь Тоггенбург // Культура.РФ : сайт.  

URL: https://www.culture.ru/poems/17880/rycar-toggenburg?ysclid=ltg57zg3r8 

46206579 (дата обращения: 06.03.2024). 
2 Трагедия Дугласов : баллада / пер. С. Я. Маршака // Фацеции : сайт. 

URL: https://facetia.ru/node/4042?ysclid=ltg6p52nf0635937651 (дата обраще-

ния: 04.03.2024). 
3 Шпаковский В. О. История рыцарского вооружения : монография. 

Москва, 2013. С. 28.  

https://www.culture.ru/poems/17880/rycar-toggenburg?ysclid=ltg57zg3r8%0b46206579
https://www.culture.ru/poems/17880/rycar-toggenburg?ysclid=ltg57zg3r8%0b46206579
https://facetia.ru/node/4042?ysclid=ltg6p52nf0635937651
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В рамках данной статьи мы не будем подробно погру-

жаться в историю воинского обмундирования, но все-таки 

упомянем, что одно из наиболее популярных изображений 

благородного рыцаря — это человек, закованный в блестящие 

полированные «белые доспехи» эпохи Возрождения1.  

Помимо значимости брони для внешней идентификации 

благородных солдат, не забудем и про внутреннее наполнение. 

Именно надежными латами привилегированные воины реали-

зовывали свою жажду подвига, а если точнее — благодаря 

психологическому ощущению защищенности и собственно 

защитным качествам обмундирования2. 

Можно наконец-то погрузиться в неоднозначное явление 

«живой брони» в культуре, что нужно начинать с поиска пра-

родителя образа, но ни мифология, ни литература не дают 

точных ответов. Наиболее близкий к одушевленной броне 

объект мы можем встретить в научных трудах небезызвестно-

го Леонардо да Винчи. Ученый, исходя из сведений зарубеж-

ных современных исследователей, работал над созданием 

комплекта рыцарской брони с механизмами внутри, которые 

позволили бы стальным пластинам повторять некоторые дви-

жения человека3.  

Необходимо признать, что отсутствие четкого пути фор-

мирования образа живой брони позволило дать волю чело-

веческой фантазии. Уже в памятниках культуры 1974 года —  

в настольной игре «Подземелья и драконы» — в одной из ин-

струкций под названием «Бестиарий» объемом более чем в три 

сотни страниц можно встретить непримечательный пункт – 

«Оживленный доспех». Там указаны следующие признаки 

объекта (как враждебного персонажа игрового мира): не имеет 

мировоззрения и интеллекта; невосприимчив к испугу, яду, 

истощению, ослеплению, психической энергии и др.; незаме-

                                                           
1 См.: Шпаковский В. О. История рыцарского вооружения : моногра-

фия. Москва, 2013. С. 119. 
2 См.: Кин М. Рыцарство: монография. Москва, 2000. С. 391.  
3 См.: Moran М. Е. Epochs in Endourology The da Vinci Robot // JOUR-

NAL OF ENDOUROLOGY. 2006. V. 20. № 12. Рр. 986–990.  
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тен и похож на обычный доспех, пока остается без движения; 

способен на речь, но, чаще всего, на заготовленную (заложен-

ную в них)1.  

Закрывая вопрос происхождения и проработки явления, 

отметим вторичность природы, несамостоятельность этого об-

раза, порожденного наиболее популярными описаниями рыца-

рей. Правда, что интересно, сходство с благородными воинами 

у живых доспехов не только внешнее, но и внутреннее.  

Постараемся разобраться, какие конкретно качества от ин-

ститута рыцарства (отдельных его участников) унаследовали 

фантастические одушевленные латы. Крайне полезным в такой 

задаче будет труд Альфонсо X Мудрого «О рыцарях и о том, 

что им надлежит делать», где выделены моральные и нрав-

ственные основы привилегированного сословия. 

Первая характеристика — превозношение силы оружия. 

Ни для кого не секрет, что европейские состоятельные солда-

ты строили свою рыцарскую идеологию на варварских осно-

вах уважения к силе, из-за чего орудия ведения сражения ста-

ли ключевыми объектами в жизни любого средневекового 

профессионального воина, без которых немыслимо было бы 

его ремесло2. Вот и живые доспехи – гиперболизация почти-

тельного отношения рыцарей к своей защите, в результате че-

го от целостного облика воина остаются одни лишь средства 

достижения его благородных целей.  

Следующая схожая черта — смелость и отвага. Пусть 

ожившие элементы брони и не являются в полном смысле это-

го слова живыми, но им не чуждо сохранение отдельных ка-

честв рыцарей, от которых они так внешне неотличимы.  

В фэнтезийном романе П. Андерсона «Три сердца и три льва» 

представлен специфичный, но полезный для данной статьи 

персонаж — незнакомец в черных латах, совершивший по-

пытку нападения на главного героя и сражавшийся до самого 

                                                           
1 См.: Мирлс М., Кроуфорд Дж. «Бестиарий»: руководство к настолько 

игре. С. 222–223.  
2 См.: Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства : монография. 

Москва, 1987. С. 248–249.  
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конца, даже при потере основного оружия. По результатам по-

единка оказалось, что доспехи приводились в движение без 

носителя: «Внутри ничего не было. Черная пустота»1. Выхо-

дит, исследуемый специфичный образ унаследовал от средне-

векового рыцарства не только внешний вид, но и определен-

ные внутренние качества.  

Далее рассмотрим верность как центральное понятие в си-

стеме рыцарских идеалов, относимое к изучаемому фантасти-

ческому явлению. В малоизвестном анимационном фильме 

«Охотники на драконов» 2008 года2 вниманию зрителей нена-

долго предстает второстепенный герой — рыцарь Граньон 

Бисмутский, на котором, к нашему сожалению, создатели не 

сделали абсолютно никакого акцента. Указанный персонаж  

по сюжету был убит, но его доспехи с пеплом воина внутри 

сохранили способность к передвижению и смогли добраться 

до замка лорда-нанимателя, чтобы донести весть о поражении 

и рассыпаться под собственным весом.  

Теперь кратко раскроем такую обобщающую черту, как 

силу (применительно к сражениям). Данная уважаемая рыцар-

ством характеристика, основанная на уже упомянутых диких 

традициях поклонения мощи, отразилась и на облике живых 

доспехов. В романе М. Энди «Бесконечная история» так назы-

ваемые бронированные великаны с легкостью противостояли 

смертным существам: «Сломили их сопротивление, словно для 

них это была детская игра»3. 

Когда нам стали известны основные духовные сходства 

рыцарства и одушевленных элементов защиты, раскроем су-

щественные различия в их образах. Живые доспехи, очевидно, 

из-за отсутствия самого рыцаря в большинстве трудов лишены 

полноценного людского разума: они не ведут диалогов, бес-

пощадны и весьма ограничены в своих самостоятельных ре-

                                                           
1 См.: Андерсон П. У. Три сердца и три льва : роман. Москва, 2010. 
2 См.: Охотники на драконов : анимационный фильм // Youtube : ме-

диаплатформа. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BYg0WtcKffg (дата 

обращения: 10.03.2024) 
3 См.: Михаэль Э. Бесконечная история : роман. Москва, 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYg0WtcKffg
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шениях, предпочитая примитивные действия или слепое сле-

дование распоряжениям. Последнее свойство демонстрируется 

в упомянутом нами выше романе М. Энди «Бесконечная исто-

рия»: бронированные великаны раздавили своего создателя и 

замерли, поскольку ими же был уничтожен единственный ис-

точник приказов, всецело определяющий их поведение.  

Позволим себе еще одно примечание: живые доспехи  

в творческих произведениях практически не обладают лично-

стью и наделяются качествами основными и значимыми лишь 

для воина, но не для человека в целом.  

Таким образом, мы приходим к логическому завершению 

исследования. Совместив научные данные о рыцарстве, мо-

ральных устоях его участников, можно прийти к выводу, что 

живые доспехи — не что иное как специфическое (и достаточ-

но редкое) культурное отражение именно самых основных 

(наиболее популярных в обществе) духовных качеств средне-

вековых рыцарей, определяющих их как воинов. Также отме-

тим несамостоятельность и скудность современного образа 

живой брони, из-за чего в разных произведениях можно встре-

тить сильно отличающиеся, а иногда противоречащие друг 

другу облики одушевленных доспехов: разумные и лишенные 

мышления; созданные магией или иными фантастическими 

процессами; обладающие конкретным носителем, выполняю-

щие его последнюю волю и абсолютно независимые от чело-

века.  
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Реализация национальных проектов, основополагающей 

целью которых выступает улучшение качества жизни населе-

ния в различных областях современного общества, помогает 

разрешить различные проблемные аспекты этих сфер.  

В настоящий момент проектная деятельность государства  

является относительно новым явлением в нашем стране,  

однако ранее Правительством РФ уже предпринимались по-

пытки внедрения специальных программ по улучшению и 

поддержанию жизни общества в проблематичных его направ-

лениях.  

В Послании Президента РФ 2012 года, затрагивающим все 

сферы общественной жизни, можно увидеть озабоченность  

Д. А. Медведева именно социальной сферой, в связи с чем  

к важнейшему направлению в развитии РФ он относит здоро-

вье и численность граждан1.  

В целях реализации поддержки социального направления 

было предложено, к примеру, создание ассоциаций студенче-

ских спортивных клубов и др.  

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О дол-

госрочной государственной экономической политике» пред-

                                                           
© Павлова Ю. П., 2024 
1 О положении в стране и основных направлениях внутренней и внеш-

ней политики государства : послание Президента РФ Д. А. Медведева  

от 12 декабря 2012 г. б/н // Президент России : сайт. URL : http://www.krem-

lin.ru/acts/bank/36699 (дата обращения: 24.05.2024). 
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ложены меры по увеличению доходов граждан и обеспечению 

устойчивости экономического роста1.  

Существуют иные примеры ранее предпринятых попыток 

создания государственных проектов по улучшению качества 

жизни. 

В Указе Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» (далее — Указ Президента) определено 

пять национальных целей развития РФ до 2030 года, охваты-

вающие двенадцать направлений, на основе которых разрабо-

таны и утверждены национальные проекты2.  

В число масштабных проектов, способствующих вхожде-

нию РФ в ряд мировых лидеров, стала Национальная про-

грамма «Цифровая экономика» (далее — нацпрограмма 

«ЦЭ»), главная задача которого — форсированное включение 

цифровых технологий в социальную и экономическую сферы 

общества3.  

Структурой нацпрограммы «ЦЭ» утверждены федераль-

ные проекты, то есть направления деятельности субъектов, 

исполняющих национальную программу.  

В соответствии с паспортом национальной программы  

в каждом федеральном проекте определены конкретные зада-

чи и показатели, сформулированные исходя из указанных  

целей.  

В отношении нацпрограммы «ЦЭ» в Указе Президента 

прописаны три цели. 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_129343/ (дата обращения: 24.05.2024). 
2 Президент России : сайт. URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 

(дата обращения: 24.05.2024). 
3 Паспорт национального проекта «Национальная программа “Цифро-

вая экономика Российской Федерации”» : утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 4 июня 2019 г. № 7) // СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL : 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/(дата обращения: 

24.05.2024). 

https://www.consultant.ru/%0bdocu
https://www.consultant.ru/%0bdocu
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1. Приумножение финансирования внутренних расходов 

на развитие цифровой экономики посредством различных ис-

точников (соответственно доле от ВВП страны) должно быть 

выше в три раза, чем в 2017 году. 

2. Разработка современной ИT-инфраструктуры, которая 

будет соответствовать следующим требованиям: 

— надежности: гарантированной доступности сервисов 

даже при возникновении сбоев или кибератак; 

— безопасности: защите данных от несанкционированно-

го доступа, использования или изменения; 

— производительности: способности быстро передавать, 

обрабатывать и хранить большие объемы информации; 

— доступности: услуги инфраструктуры должны быть до-

ступны всем категориям пользователей, включая физических и 

юридических лиц. 

3. Применение ОГВ, ОМСУ и различными организациями 

программного обеспечения в основном отечественного проис-

хождения.  

Самым главным, на что должны ориентироваться испол-

нители проектов по конкретному направлению, выступают 

целевые показатели, характеризующие достижения цифровой 

трансформации. В настоящий момент времени в РФ реализу-

ется нацпрограмма «ЦЭ», куратором которой определен 

М. А. Акимов. Во всех субъектах РФ утверждены региональ-

ные проекты по развитию цифровой экономики. Согласно 

плану, сроком окончания указана дата 31 декабря 2024 года. 

Уже в конце 2024 года данный проект должен быть реализо-

ван, в связи с чем важно ознакомиться с уже достигнутыми 

результатами по проекту.  

До утверждения Паспорта национальной программы было 

предложено более 50 различных заявок на проект, однако 

юридическую силу приобрело только шесть: «Правовое регу-

лирование цифровой среды», «Информационная инфраструк-

тура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная 

безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое госу-

дарственное управление».  
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Говоря о регулярном мониторинге реализации националь-

ной программы и о скорейшем внесении изменений в связи с 

какими-либо недочетами, можно констатировать, что зимой 

2022 года, согласно сведениям Министерства цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций РФ, в цифровую эко-

номику вошло еще три проекта федерального масштаба: 

«Цифровые услуги и сервисы онлайн», «Развитие кадрового 

потенциала ИТ-отрасли» и «Обеспечение доступа в Интернет 

за счет развития спутниковой связи». 

Для анализа достигнутых результатов, необходимо изу-

чить бюджет нацпрограммы «ЦЭ».  

В разделе 5 Паспорта программы указано «Финансовое 

обеспечение реализации нацпрограммы», где подробно распи-

сан объем выделенных денежных средств из государственного 

бюджета. Подробный анализ Паспорта и иных открытых ис-

точников (отчет Расширенной коллегии Министерства фи-

нансов РФ «Об исполнении федерального бюджета РФ  

за 2018–2023 гг.) позволяет отследить количество выделенных 

денежных средств, а впоследствии сделать вывод о его испол-

нении. 

Осенью 2018 года прошло заседание совещательного ор-

гана, в рамках которого Д. А. Медведев раскрыл сущность 

цифровой экономики: цифровая трансформация обеспечивает-

ся автоматизацией процессов, созданием новых моделей в 

сфере бизнеса, а также разработкой информационных продук-

тов и сервисов с помощью возможностей, открывающихся 

цифровой экономикой.  

Углубляясь в значение цифровой экономики, необходимо 

отметить, что это экономика государства, в которой все реше-

ния принимаются на основании данных и уже выстроенных 

алгоритмов, будь это решение об образовании человека, реше-

ние о лечении человека, решение об инвестициях или решение 

о том, где и как строить новый жилищный комплекс, то есть 

вердикты выносятся не людьми, а алгоритмами.  

Для полноценной реализации утвержденных проектов 

особо важно понимать, для чего высокопоставленные лидеры 
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государства приняли решение о реализации рассматриваемой 

нами национальной программе. Несомненно, что данная ини-

циатива была весьма глобальна.  

На земном шаре множество национальных государств. 

От того, как мы взаимодействуем, зависит благосостояние лю-

дей в целом. У государств — общие судьбы и угрозы, поэтому 

судьбоносные решения необходимо принимать на глобальном 

уровне, в мировом диалоге подавляющего большинства стран 

мира. 

В рамках реализации направления «Информационная ин-

фраструктура» весной 2018 года в нацпрограмму «ЦЭ» вклю-

чили проект «Умный город», основными направлениями кото-

рого стали «Городское управление», «Благосостояние людей» 

и «Инвестиционный климат».  

Одной из ключевых задач проекта «Информационная ин-

фраструктура» стало обеспечение доступа к интернету в труд-

нодоступных регионах РФ, включая Северный морской путь, 

Чукотку, удаленные села, Арктику и Дальний Восток. 

Согласно данным Министерства финансов РФ: 

— в 2020 году к интернету было подключено 25 620 соци-

ально значимых объектов; 570 военных комиссариатов полу-

чили устойчивый и защищенный доступ к сети;  

— 2022 году удалось обеспечить стабильный доступ к ин-

тернету для 11 580 социально значимых объектов, что соот-

ветствует запланированным показателям. Кроме того, 75 571 

объект социальной сферы получил высокоскоростной доступ  

к интернету; 

— 2019 году нацпрограмма «ЦЭ» показала самый низкий 

показатель исполнения бюджета в сравнении с другими 

нацпроектами. В отчете на 28 декабря 2019 года исполнение 

бюджета составило лишь 53,6 % (согласно данным Счетной 

палаты РФ). 

В 2020 году в нацпрграмме «ЦЭ» произошли изменения, 

касающиеся осуществления создания, освоения и введения 

отечественного программного обеспечения во исполнение це-

ли по цифровой трансформации в минимальные сроки. Уро-
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вень освоения федерального бюджета на реализацию нацпро-

граммы «ЦЭ» в РФ в 2020 году был равен 97,0 %.  

В настоящее время нацпрограмма «Национальная экономи-

ка» реализована неполностью, проекты находятся под строгим 

мониторингом, регулярно рассматриваются новые проекты.  

Правительством РФ разработаны меры стимулирования 

инновационной деятельности: прямое финансирование  

и предоставление различных льгот и преференций.  

Согласно данным Правительства РФ, нацпрограмму «ЦЭ» 

продлят еще на шесть лет, то есть до 2030 года, интегрируя  

в «Общенациональный план по восстановлению экономики». 
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УДК 339.198 

 

А. А. Петров, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. экон. наук, доцент Е. Н. Зенова  
 

Интернет-маркетинг на современном этапе развития 

 

Пандемия Covid-19, общемировой локдаун, сокращение 

наличного оборота в пользу безналичных расчетов, переход 

товаропроизводителей на интернет-ресурсы и маркетплейсы 

от физических магазинов — все эти факторы стали драйвера-

ми в развитии интернет-торговли.  

После отмены ковидных ограничений процесс информа-

тизации экономики продолжился, следовательно, актуальность 

интернет-маркетинга также возросла. Для обоснования озву-

ченной точки зрения рассмотрим данные Росстата, характери-

зующие сектор розничной торговли.  

Темпы прироста доли интернет-торговли в общем рознич-

ном обороте в период с 2014 по 2019 год в среднем составляли 

20 % в год. В пандемийном 2020 году этот показатель соста 

вил 95 %, то есть доля удвоилась, что подтверждает вышеука-

занный тезис. В 2023 году доля продаж через интернет на 

рынке розничной торговли уже соответствовала показателю 

в 7,9 %, что в денежном выражении составляет 3 744 989,51 

млрд рублей. 

Актуальность интернет-маркетинга сейчас весьма значи-

ма, что подтверждается статистическими данными. 

Анализ институциональных определений интернет-марке-

тинга позволяет определить его как процесс, совокупность ме-

тодик и целенаправленных действий представителей юридиче-

ского лица, направленных на увеличение объема продаж по-

средством точного установления и удовлетворения потребно-
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стей целевой аудитории, а также привлечения новых потенци-

альных потребителей через каналы интернет-ресурсов. 

Сложная структура сетевого маркетинга, характеризую-

щаяся множеством каналов и способов распространения ре-

кламы, напрямую связана со стремительным развитием совре-

менных телекоммуникационных систем и высокой вовлечен-

ностью всех категорий потребителей в процесс интернет-

коммуникаций.  

Кратко охарактеризуем классификацию данного вида дея-

тельности по каналам передачи информации (см. таблицу). 

 

Каналы сетевого маркетинга 

Поисковые  

ресурсы 
Социальные сети Веб-сайты 

В качестве поиско-

вого ресурса ис-

пользуются, напри-

мер, Яндекс, 

Google. 

При введении поис-

кового запроса, ка-

сающегося деятель-

ности заказчика 

рекламных услуг, 

его веб-сайт появ-

ляется в ряду пер-

вых, что повышает 

трафик на нем. В 

рамках такого со-

трудничества также 

может использо-

ваться таргетирова-

ние аудитории 

 

Наиболее перспектив-

ное направление рас-

пространения инфор-

мации о товаре, по-

скольку посещаемость 

социальных сетей 

наивысшая среди дру-

гих представленных 

каналов. 

Используются наибо-

лее социальные сети. 

Сотрудничество мо-

жет заключаться как с 

официальными пред-

ставителями ресурса, 

так и с контентмейке-

рами, популярными на 

нем 

Размещение инфор-

мации на сторонних 

сайтах, или создание 

и продвижение соб-

ственного ресурса, 

посредством кото-

рого, помимо проче-

го, устанавливается 

удобное взаимодей-

ствие с клиентом, и 

заключается сделка 

купли-продажи 
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Считаем резонном выделить способы реализации сетевого 

маркетинга. Обозначим три, на наш взгляд, наиболее перспек-

тивных: 1) нативная реклама, 2) вирусная реклама, 3) партнер-

ский маркетинг.  

1. Для нативной рекламы характерно ненавязчивое пре-

поднесение информации о товаре в качестве полезных сведе-

ний консультационного характера на сторонних ресурсах либо 

же как личная рекомендация популярной медийной личности. 

Из-за скрытого характера с такой стратегией продвижения 

маркетологи добиваются большего доверия и отклика от по-

требителей, особенно если такое продвижение в действитель-

ности остается неразоблаченным и подкреплено авторитетом 

источника или личности, распространяющих рекламные све-

дения. 

2. Вирусная реклама также имеет немало примеров 

успешной реализации. Зачастую для нее используются соци-

альные сети, а также сайты с большим трафиком и подходя-

щей аудиторией. В последнее время для создания успешного, 

громкого и запоминающегося рекламного предложения созда-

ется аккаунт бренда, продвижением которого занимается ква-

лифицированный сотрудник — SMM-специалист.  

Востребованность сравнительно дешевых, запоминаю-

щихся и успешных рекламных решений (аккаунт в мессендже-

ре Telegram, сообщество в социальной сети «ВКонтакте», 

TikTok и прочих, постоянно поддерживаемые уместной актив-

ностью, привлекающей внимание потенциальных потребите-

лей) подтверждается высокой конкуренцией среди SMM-

специалистов и повышением их зарплат в последнее время. 

3. Партнерский маркетинг. Часто сам факт совместной де-

ятельности двух именитых брендов становится громкой ново-

стью, привлекающей внимание к их продукции, как это,  

к примеру, было с двумя компаниями из США: Uber и Spotify, 

Nike и Lego.  

На современном этапе развития интернет-маркетинг пре-

доставляет множество возможностей с относительно низкими 

издержками (по сравнению, к примеру, с рекламой на ТВ). 
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Располагая должным уровнем компетенции, маркетолог может 

привлечь внушительное количество потенциальных клиентов, 

поскольку охват интернет-ресурсов и социальных сетей сейчас 

весьма высок и продолжает стремительно расти. В качестве 

подтверждения тезиса приведем феномен рекламной компании 

бренда Vizit, проведенной с помощью создания и ведения ак-

каунтов в социальных сетях в 2019 году. 

Имея низкую узнаваемость бренда и кратное отставание  

в размерах медиа инвестиций от конкурентов, перед SMM-

специалистами и маркетологами Vizit встала амбициозная за-

дача провести эффективную рекламную компанию. С помо-

щью знания актуальных интерне-трендов и креатива задей-

ствованные в компании маркетологи всего за два года доби-

лись роста продаж на 130,73 % и узнаваемости бренда на 

160,45 %, PR-value: 18 937 429 рублей. Вот такие плоды может 

принести грамотное использование возможностей сети «Ин-

тернет» в коммерческих целях. 
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А. З. Санакоев, слушатель 

Нижегородской академии МВД России.  

Научный руководитель –  

д-р пед. наук, профессор А. М. Фирсова 
 

Этические проблемы моральных аспектов  

смертной казни 

 

Вопрос о смертной казни продолжает вызывать ожесто-

ченные дискуссии в обществе. Одни придерживаются убежде-

ния, что смертная казнь является неотъемлемой частью спра-

ведливости и дисциплины; другие считают ее жестокой, не-

этичной и неприемлемой в современном цивилизованном об-

ществе. Смертная казнь является одним из наиболее древней-

ших наказаний. Она представляет собой расплату за тяжкие 

преступления, посягающие против жизни, и имеет высшую 

степень расправы за совершенный человеком поступок. С древ-

них времен философы старались объяснить, какие действия 

считаются справедливыми и почему.  

Платон в труде «Государство» указывал на необходимость 

справедливых наказаний для поддержания социального поряд-

ка. Он думал, что смертная казнь может быть оправдана, если 

способствует благу государства и укрепляет законность.  

Аристотель высказывался за применение наказаний, про-

порциональных преступлению, и считал возможным примене-

ние крайних мер в отношении особо тяжких преступников для 

сохранения гражданской добродетели. 

И. Кант в своей философии, юридической и моральной 

рефлексии утверждал, что смертная казнь является не только 

допустимой, но и необходимой мерой в случае умышленного 

убийства. В работе «Метафизика нравственности» И. Кант 

придерживался категорического императива, который требо-
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вал от людей действовать так, чтобы максима их действий 

могла стать всеобщим законом. С точки зрения философа, если 

человек лишил жизни другого, то он должен быть готов 

столкнуться с аналогичным наказанием, чтобы поддерживать 

идею всеобщей законности и справедливости. 

Можно встретить и абсолютно иные взгляды на эту про-

блему. Так, М. Бахтин, размышляя над этикой и моралью, 

подходил к вопросам наказания с позиции уникальности каж-

дого человеческого акта и его не воспроизводимой ценности, 

что подразумевает глубокое сомнение в правомерности смерт-

ной казни. Отвергая абсолютность каких-либо поступков,  

М. Бахтин фактически обесценивал такой вид наказания, как 

невосполнимую потерю1.  

С прагматической точки зрения, философ Дж. С. Милл 

рассматривал смертную казнь как возможное полезное сдер-

живание для наиболее тяжких преступлений, таких как убий-

ства. Он аргументировал это тем, что, если отмена смертной 

казни приведет к увеличению числа преступлений, то ее со-

хранение способствует защите общества2. 

Заключительным аргументом противников смертной каз-

ни часто служит труд Х. Арендт, занимавшейся вопросами зла 

и моральной ответственности. Ее размышления о банальности 

зла и суде над А. Эйхманом преставляют глубокий взгляд на 

механизмы действия закона и справедливости, выступая про-

тив смертной казни, как против меры, которая не дает шанса 

на исправление и понимание преступника3. 

Постепенно человечество все больше обращается к более 

гуманным методам правосудия и наказания. Рассмотрим аргу-

менты как за, так и против этой практики. 

                                                           
1 См.: Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Собрание 

сочинений: в 7 т. Москва, 2003. 
2 См.: Деревянных А. Э., Махновская Е. Н., Свириденко А. А. Фило-

софское осмысление смертной казни // Евразийский Союз Ученых. 2015. 

№ 2–5 (11). С. 96–98. 
3 См.: Кудрявцев В. А., Грудина Т. Н., Лось Е. В. Русская социоло-

гическая мысль о проблеме смертной казни // Социология. 2022. № 1.  

С. 26–39. 
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Аргументы за смертную казнь: 

1. Наказание. Смертная казнь является законным наказани-

ем за наиболее тяжкие преступления, такие как серийные убий-

ства, террористические акты или геноцид. Это воспринимается 

как мера справедливости для жертв и их семей, а также как сиг-

нал обществу о том, что убийства не будут терпеться. 

2. Превентивное действие. Смертная казнь может иметь 

превентивный эффект, то есть предотвращать совершение тяж-

ких преступлений, устрашая преступников и защищая обще-

ства от потенциальных угроз. Сторонники смертной казни счи-

тают, что она может служить как средство предупреждения и 

отпугивания возможных преступников1. 

3. Экономические аргументы. Сторонники смертной казни 

считают, что она экономически эффективна, поскольку уни-

чтожение преступников исключает необходимость расходов на 

содержание в тюрьмах на протяжении длительного времени. 

Аргументы против смертной казни: 

1. Нарушение прав человека. Один из основных аргумен-

тов против смертной казни — это нарушение основного права 

человека: права на жизнь. Противники считают, что никто не 

должен обладать властью распоряжаться жизнью человека 

независимо от совершенного им преступления. 

2. Риск неправосудия. Существует риск, что невинные лю-

ди могут быть осуждены к смертной казни. Система судопро-

изводства не является идеальной, поэтому могут быть допуще-

ны ошибки. Судебные ошибки в случаях, связанных со смерт-

ной казнью, окажутся невосполнимыми2. 

3. Негуманность как моральная в ожидании смерти, так и 

боль перед смертью3.  

                                                           
1 См.: Дворецкий М. Ю., Анапольская А. И. Смертная казнь: за и против // 

Пенитенциарная наука. 2019. № 4. С. 76–78. 
2 См.: Захаров В. А. Некоторые проблемы назначения и реализации 

уголовного наказания в виде смертной казни в современной России // Кон-

цепт. 2014. № 10. С. 89–94. 
3 См.: Коробеев А. И. Смертная казнь как вид уголовного наказания в 

России: быть или не быть? // Всероссийский криминологический журнал. 

2012. № 4. С. 66–69. 
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Таким образом, смертная казнь как этическая проблема 

остается такой же многогранной и дискуссионной, как и сама 

философия. Учения о праве, свободе и морали любого обще-

ства повлияют на его отношение к крайним мерам наказания.  

История философии показывает, что диалог по этому по-

воду не только необходим, но и неиссякаем. Общественное 

мнение и политический контекст играют решающую роль  

в принятии решения о легализации или запрете смертной каз-

ни в конкретной стране или регионе. 
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Налогообложение криптовалют:  

актуальные проблемы и перспективы регулирования 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы налого-

обложения дохода с деятельности от оборота криптовалют, 

необходимость в принятии мер для борьбы с незаконными 

действиями по уклонению от уплаты налогов и легализации 

денежных средств, полученных преступным путем. 

Получение дохода в сфере информационных технологий 

набирает большую популярность по ряду причин. 

Массовый интерес заключен в капитальных вложениях  

в проекты и прозрачности их структуры, целей и планов. Это 

положительно влияет на привлечение вкладчиков, поскольку 

устоявшееся мнение пользователей раскрывает недоверие  

к заработку в интернете. Организаторам проекта не выгодно 

обманывать своих пользователей, так как их прибыль будет 

монетизироваться за счет стабильности на бирже, ликвидности 

актива и интереса пользователей. 

Для прибыльной и стабильной работы пользователю 

необходимо получить базовые знания в данной сфере. Зача-

стую их всегда мало в связи с тем, что рынок криптоактивов 

развивается, какие-то активы уходят с биржевой торговли из-

за слабой конкуренции и прекращения финансового обеспече-

ния проекта. Их место занимают более проработанные, каче-

ственные, дорогостоящие проекты, рекомендуемые публич-

ными личностями, имеющими авторитетное мнение среди 

пользователей интернет-форумов и бирж, что зачастую явля-
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ется хорошим маркетинговым ходом для привлечения новых 

заинтересованных инвесторов, порой не имеющих базовых 

знаний в торговой сфере криптоактивами, но готовыми вкла-

дывать большие суммы денежных средств.  

Криптовалюта — это криптографически защищенное 

имущество, существующее исключительно в цифровой форме 

в организованной при помощи технологии распределенного 

реестра информационной системе, которое может храниться, 

передаваться и торговаться в электронном виде1. 

На данный момент отсутствуют ограничения в получении 

дохода от пользования криптоактивами, устанавливается со-

трудническая модель поведения между государством и поль-

зователями бирж. Чтобы доказать легальность своих доходов, 

физическому лицу достаточно заполнить форму 2-НДФЛ, 

предоставить в банк сведения о проведенной торговой дея-

тельности в избежание блокировки счетов (согласно Феде-

ральному закону от 7 августа 2001 года № 115 «О противодей-

ствии и легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма»2). Практика 

показывает, что большинство пользователей предпочитают  

не придерживаться данной модели поведения, а находят об-

ходные незаконные пути вывода денежных средств, а также 

уплаты налога. 

Для РФ тема налогообложения является весьма актуаль-

ной. В стране активно используется имеющийся практический 

опыт Республики Казахстан.  

В Государственной Думе РФ рассматривается законопро-

ект № 237585-8, который предусматривает3: 

                                                           
1 См.: Астраханцева И. А., Астраханцев Р. Г. Экономическая сущность 

и правовой статус криптовалют» // Известия ВУЗов. Серия: Экономика, 

финансы и управление производством. 2020. № 4 (46). С. 9. 
2 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 24.05.2024). 
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации (в части регулирования цифровой валюты) : законопроект 

№ 237585-8 // Система обеспечения законодательной деятельности : сайт. 

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8 (дата обращения: 24.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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1) установление на законном уровне данного вида дея-

тельности. Обладатели криптоактивов будут действовать  

в рамках правового поля, иметь права и нести ответственность 

за нарушение установленных требований, что исключает воз-

можность безнаказанной деятельности; 

2) ограничение в использовании электроэнергии в май-

нинговой деятельности; 

3) запрет рекламы, связанной с торговой, майнинговой, 

обучающей деятельностью, связанной с криптовалютами.  

Кратко охарактеризуем основные проблемы налогообло-

жения дохода с криптовалют. 

1. Сложность учета транзакций. Криптовалюты предо-

ставляют возможность быстрых, почти мгновенных транзак-

ций, что значительно усложняет их учет и отслеживание для 

налоговых органов. Это не исключает, что при сокрытии пре-

ступных доходов пользователи проводят до тысячи транзак-

ций, чтобы сокрыть следы от правоохранительных органов. 

2. Анонимность и сложность идентификации. Зачастую 

криптовалютные транзакции совершаются анонимно, что со-

здает сложности для налоговых органов в идентификации вла-

дельцев активов на горячих криптокошельках. Исключение: 

пользователь зарегистрирован на криптобирже Binance, ByBit, 

BingX, где условием для вывода средств необходима двухфак-

торная аутентификация, то есть предоставление паспортных 

данных с лайф-фото владельца. 

3. Высокая волатильность. Резкие колебания курсов 

криптовалют вызывают трудности в определении адекватной 

стоимости активов для целей налогообложения. 

4. Международный характер. Криптовалюты не привяза-

ны к конкретным юрисдикциям, что усложняет гармонизацию 

налоговых режимов на международном уровне. Выводы 

средств из горячих криптокошельков могут осуществляться на 

банковские карты граждан других государств, частично осу-

ществляя переводы на банковскую карту владельца или бан-

ковскую карту иного лица-дропа. Для анонимности переводов 

обналичивание происходит через банкомат. 
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Для решения обозначенных проблем необходимо заду-

маться о формировании собственного реестра пользователей и 

просмотра их торговой деятельности путем создания нацио-

нальной криптобиржи. С ее помощью станет возможным от-

слеживать транзакции преступных элементов, среди которых 

часто встречаются представители незаконного оборота нарко-

тических средств и их прекурсоров, психотропных веществ, 

торговли оружием, получение услуг из незаконной или кор-

рупционной деятельности. 

Привлечение пользователей на российскую криптобиржу 

будет основываться на предоставлении привилегий гражданам 

РФ, например, в виде минимальных сумм при транзакции 

средств между кошельками, пополнения баланса с банковской 

карты горячего криптокошелька.  
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Изучение народной мудрости, зафиксированной в форме 

пословиц и поговорок, которые сформировались на протяже-

нии столетий, представляет собой значимый аспект культур-

ного развития. Обращение в обычной жизни позволяет анали-

тически оценивать различные жизненные ситуации. Отражая 

основные особенности жизни народа, пословицы и поговорки 

являются неотъемлемой частью культурного наследия. Неслу-

чайно В. И. Даль, говоря о сущности народного творчества, 

отмечал избирательность малых жанров, считая, что они от-

ражают только то, что действительно важно и значимо для 

народа.  

Пословицы и поговорки имеют вневременной характер: 

переходя из века в век, они отражают особенности жизни лю-

дей того или иного времени, позволяют понять, какой уклад 

был у народа в разные периоды времени. В этом аспекте инте-

ресен правовой аспект малых жанров устного народного твор-

чества. Обращение к текстам пословиц и поговорок русского  

и осетинского народов помогает увидеть, как менялось осо-

знание закона, его восприятие.  

Изучение пословиц и поговорок двух народов свидетель-

ствует о том, что восприятие права и его толкование у русских 

и осетин несколько разнится. Условно можно выделить не-
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сколько ключевых категорий: отношение к закону; влияние 

обычаев на закон; социальные аспекты закона; закон в контек-

сте власти и сильных мира сего.  

Анализ содержательного компонента русских пословиц 

показывает, что восприятие закона во многом носит крити-

ческий характер, отражая сословные различия в обществе: 

«Закон всегда на стороне богатого», «Закон что дышло —  

куда повернул, туда и вышло», «Закон движется на золотых 

колесах», «Прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше  

прав»1 и т. п.  

Наряду с этим встречаются поговорки и пословицы, кото-

рые говорят о силе закона, его незыблемости: «Закон не кол — 

не обтешешь», «Неведением закона оправдаться нельзя» и т. д.  

Интересна группа примеров, в которых прослеживается 

связь обычаев и закона: «В каком народе живешь, такого обы-

чая и держишься», «Обычай старше закона»2.  

В осетинском фольклоре наблюдаем несколько иное от-

ношение к праву, прежде всего отсутствует критика закона. 

Это может быть объяснено авторитарностью правил и норм: 

они должны неукоснительно выполняться и соблюдаться — 

правило осетинской жизни. В силу чего на первый план выхо-

дят такие составляющие, как справедливость, этичность и от-

ветственность человека перед законом.  

Немаловажную роль играет воспитательный характер ма-

лого творчества. Поговорки прямо касающиеся правды, право-

судия и наказания: «Правда и кривда врозь по свету не ходят», 

«Неправый всегда о правде говорит», «Правда хороша ко вре-

мени».  

Этичность отношений проявляется в пословицах типа 

«Доверять — хорошо, слишком доверять — опасно», «Дуб свой 

рост не спеша набирает», «Кто не осознает свою ошибку —  

делает другую» и т. п.  

                                                           
1 Даль В. И. Пословицы русского народа. Москва, 2004. 814 с. 
2 См.: Сидоров А. И. Юридические пословицы и поговорки в правовой 

практике русского народа // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 

2012. № 3. С. 193–198. 
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Акцент на поступок имеет большое значение: даже если 

человек оступился, но осознал, что совершил поступок, он 

остается человеком.  

Целый ряд пословиц в осетинском творчестве посвящен 

идее личной ответственности: «Один быка съел, другой за не-

го заплатил», «Конь по воле всадника скачет»1. Эти поговорки 

отражают важность общественной ответственности и справед-

ливости. Они затрагивают темы распределения бремени и за-

слуг, подчеркивая необходимость в оценке действий и поступ-

ков на основе их истинных мотивов и последствий2. 

Итак, сопоставительный анализ пословиц и поговорок 

народов России и Осетии, которые затрагивают темы права, 

закона и справедливости, выявляет ряд сходств и отличий.  

В первую очередь отметим функциональность восприятия 

права: и в русской, и в осетинской культурах закон осмысляет-

ся с позиции его применения на практике. В русском творче-

стве закон имеет амбивалентное восприятие: он абсолютен, не 

оспорим, но для богатых людей закон более лоялен; в осетин-

ском фольклоре этот контекст отсутствует: для закона не так 

важно, богат или беден человек — он един для всех. Исходя из 

этого, во многих примерах осетинской культуры на первый 

план выходят такие важнейшие категории закона, как объек-

тивность и беспристрастность, справедливость и правда.  

В осетинских поговорках доминирует идея обобщения, 

то есть закон осмысляется не с позиции конкретной личности, 

а в целом — как часть общественного уклада. В русских пого-

ворках и пословицах больше внимания уделяется практиче-

скому и реалистичному взгляду на законы, их функциониро-

ванию и воздействию на общество. Эти нюансы в поговорках 

сигнализируют о глубинных культурных различиях.  

В осетинской культуре малых жанров прослеживается 

стремление к внутренней гармонии и правде. В русском уст-

                                                           
1 См.: Абаева З. В. Осетинские пословицы и поговорки. Цхинвали, 

1962.  
2 См.: Лупарев Г. П. Юридические пословицы и поговорки народов 

мира. Москва, 2008.  
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ном народном творчестве внимание сконцентрировано на про-

тиворечии и сложности взаимодействия человека и общества.  

Таким образом, сопоставительный анализ пословиц и по-

говорок Осетии и РФ позволяет лучше понять ценности и со-

циальные нормы каждого народа, способствует изучению 

жизни общества данных стран. Знакомство с многочленными 

образцами фольклора Осетии и России показывает тесную 

взаимосвязь народной жизни с законом, ее правовой характер.  

Количественный объем примеров свидетельствует о зна-

чимости правового поля в жизни народов, его доминирующей 

роли в укладе народной жизни. Значимо и то, что в большин-

стве случаев народные изречения носят анализирующий, оце-

нивающий и даже комментирующий характер, что в свою оче-

редь способствует постижению менталитета народов разных 

стран. 

 

  



801 

УДК 336.225.673:330.101 

 

Е. М. Семенова, курсант 

Нижегородской академии МВД России.  

Научный руководитель — 

канд. юрид. наук, доцент Е. А. Бондарь  
 

Налоговый контроль в сфере теневой экономики 

 

Теневой сектор экономики является одной из самых гло-

бальных экономических угроз как для нашей страны, так и для 

всего мира. Добросовестная конкуренция, рост предпринима-

тельского потенциала, развитие рыночных отношений и мно-

гое другое — все ставится под угрозу, когда речь идет о нали-

чии теневой экономики в стране. Безусловно, с этим необхо-

димо бороться и пресекать еще на стадии зарождения. В дан-

ной научной статье мы поговорим не только о борьбе с тене-

вой экономикой, но и о предупреждении правонарушений 

в области экономики с помощью такого инструмента, как 

налоговый контроль. 

Теневая экономика — это по сути совокупность различ-

ных предприятий, которые скрывают свои доходы от государ-

ственных органов, а также уклоняются от уплаты предусмот-

ренных действующим законодательством налогов, пошлин 

и сборов. Безусловно, за такие действия предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность, однако 

мы говорим про экономические преступления, в частности, 

про налоговые, которые обладают высокой степенью латент-

ности.  

В СМИ или в официальных обращениях правоохрани-

тельных органов (МВД России, Следственный комитет РФ, 

Прокуратура РФ и т. д.) нередко можно встречается информа-

ция о том, что выявлена (раскрыта) организация, которая на 

протяжении нескольких лет уклонялась от уплаты государ-

                                                           
© Семенова Е. М., 2024 
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ственных налогов, скрывала свои реальные доходы, осуществ-

ляла незаконную продажу той или иной продукции и тому по-

добное. После таких новостей возникает вполне логичный во-

прос: «Каким образом удается не платить налоги столько лет 

или осуществлять продажу без лицензии, ведь существует же 

огромный государственный аппарат в виде правоохранитель-

ных органов, который обязан проводить различные проверки 

как планового, так и внепланового характера, направленные на 

выявление таких правонарушений и преступлений?». Безу-

словно, имеют место коррупция, халатность и даже некомпе-

тентность со стороны тех или иных государственных органов. 

Возможно, такие предприятия тщательно скрывают факт не-

уплаты налогов и многое другое1.  

На фоне этого ежегодно ЦБ РФ публикует официальную 

статистику, где указывает, какая доля денежных средств, ко-

торые могли бы пойти в счет государственного бюджета в ви-

де налогов, так и остается в области теневого сектора эконо-

мики. Так, в 2023 году, по официальным данным ЦБ РФ, доля 

теневого сектора в РФ в области неуплаты налогов составила 

порядка 11 млрд рублей, что в основном приходится на строи-

тельную отрасль, торговлю и сферу услуг. Сумма достаточно 

большая, ведь речь идет о государственных денежных сред-

ствах, которые могли пойти на развитие здравоохранения,  

образования, оборонно-промышленного комплекса и многое 

другое2. Следовательно, налоговый контроль необходимо рас-

сматривать не только в качестве метода борьбы с теневым сек-

тором экономики, но и в качестве способа предупреждения 

правонарушений в данной сфере. 

С одной стороны, налоговый контроль выступает в каче-

ства орудия, с помощью которого государство регулирует 

налоговые отношения; с другой — может стать эффективным 

средством не только для борьбы с теневой экономикой,  

                                                           
1 См. Решетняк А. В. Налоговый контроль как правовая категория // 

Молодой ученый. 2023. № 11 (115).  
2 Центральный банк РФ : офиц. сайт. URL: https://cbr.ru/ (дата обраще-

ния: 23.06.2024).  
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но и для регулирования экономических отношений. Для более 

объективного понимания приведем несколько примеров ис-

пользования налогового контроля в сфере теневой экономики1. 

Во-первых, наличие фирм-однодневок. За последние не-

сколько лет в РФ появилось огромное количество так называ-

емых фирм-однодневок, создаваемые недобросовестными 

предпринимателями для различных преступных целей:  

— отмывания денежных средств, чтобы не платить с них 

налоги в пользу государственного бюджета;  

— вывода денежных средств, которые были добыты пре-

ступным путем; 

— совершения от имени фирм-однодневок различных 

сделок или операций, которые могут впоследствии признаться 

незаконными, а также многое другое.  

Безусловно, это оказывает серьезное экономическое дав-

ление, которое негативно сказывается на экономическом по-

тенциале нашей страны в целом.  

В данном случае налоговый контроль может решить по-

добную проблему, снизив наличие фирм-однодневок в стране 

до самого минимума.  

Налоговые органы самостоятельно разработали собствен-

ные критерии (признаки), по которым можно определить фир-

му-однодневку с первых дней ее существования:  

— несдача первичной отчетности или сдача ее с нулевыми 

показателями;  

— отсутствие штата персонала;  

— отсутствие материальных или административных ре-

сурсов;  

— минимальный размер уставного капитала на фоне дру-

гих признаков (например, фирма регистрирует себя как пред-

приятие по выращиванию рыб или продаже скота, но фактиче-

ски арендует небольшой склад или вовсе офисное помещение, 

что уже наводит на определенные подозрения).  

                                                           
1 См.: Осокина И. В., Косов М. Е. Налоговый контроль в налоговом 

процессе. Москва, 2020. 
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По указанным признакам незамедлительно можно понять, 

где именно следует присмотреться, и не стоит сразу проводить 

какие-либо проверки, а проследить определенный промежуток 

времени всю экономическую деятельность фирмы. 

Во-вторых, регулирование уплаты и неуплаты налогов  

в государственный бюджет. В уголовном законодательстве 

существует ст. 199 УК РФ, которая предусматривает уголов-

ную ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов 

и тому подобное. Такие преступления выявляются и раскры-

ваются именно благодаря своевременному контролю со сторо-

ны налоговых органов. Здесь работает достаточно простое 

правило: «Любое налоговое преступление оставляет те или 

иные экономические следы». Такие следы необходимо всегда 

искать в документации, которую ведет предприятие.  

Безусловно, ранее мы указывали, что налоговые преступ-

ления всегда характеризовались как наиболее латентные и тя-

жело раскрываемые, однако именно контроль со стороны нало-

говых органов может выступать тем средством, который будет 

регулировать наличие уровня государственного бюджета.  

Стоит отметить, что налоговые органы выявляют такие 

преступления по двум простым признакам:  

1) организация скрывает свои доходы, то есть указывает 

заведомо неверные данные о своем бюджете за тот или иной 

квартал;  

2) предприятие и вовсе не платит никакие налоги.  

Регулирование и даже ужесточение контроля может поз-

волить снизить количество возбужденных уголовных дел по 

ст. 199 УК РФ, а также существенно повысить государствен-

ный бюджет. 

В-третьих, создание новых видов налогов, пошлин и сбо-

ров. Наблюдается такая тенденция, что стали появляться новые 

разновидности налогов, например, налог на профессиональный 

доход, водятся новые ограничения по НДС (например, лимиты 

для ряда налогоплательщиков), повышается размер страховых 

взносов для малого бизнеса и тому подобное. Все это необхо-

димо не только для пополнения государственного бюджета, 
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но и для выявления теневых экономических аспектов. Государ-

ству не всегда известно, где именно совершается налоговое 

преступление, в связи с этим использование налоговой системы 

и новых налоговых проверок может стать эффективным сред-

ством в вопросе борьбы с теневой экономикой. 

Таким образом, с помощью налогового контроля осу-

ществляется борьба и предупреждение правонарушений и пре-

ступлений в сфере экономики. 
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Социальные стереотипы,  

влияющие на формирование профессионального сознания 

будущих юристов 

 

Социальные стереотипы как образы восприятия имеют 

широкое распространение в социальной среде. Для них харак-

терна двойственность оказываемого ими влияния: социальный 

стереотип может нести как положительные (например, акку-

муляция и интерпретация опыта или содействие адаптации), 

так и негативные функции, к которым можно отнести возник-

новение предрассудков, появление предвзятости и ошибочно-

го суждения. 

Термин «социальный стереотип» произошел от древне-

греческих слов στερεός («твердый») и τύπος («отпечаток»).  

Первое упоминание термина «социальный стереотип» 

встречается в работе У. Липпмана, датируемой началом XX 

века, в которой социальные стереотипы приписывают к опре-

деленным шаблонам восприятия1.  

В ходе процесса научного изучения появлялось множе-

ство различных определений данного термина, одним из кото-

рых является следующая дефиниция: социальный стереотип — 

относительно устойчивый и упрощенный образ социального: 

группы, человека, события, явления и прочего, складываю-

щийся в условиях дефицита информации как результат обоб-

щения личного опыта и представлений, принятых в обществе 

(нередко предвзятых)2.  

                                                           
© Середкина В. А., 2024 
1 См.: Липпман У. Общественное мнение. Москва, 2004. 
2 См.: Головин С. Ю. Словарь практического психолога. Москва, 1998. 

С. 536. 
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Социальные стереотипы характеризуется следующими 

свойствами: 

а) ригидностью, данное свойство отмечает степень измен-

чивости. Это свидетельствует, что процесс трансформации 

происходит трудно;  

б) предвзятостью, то есть заранее сформировавшимся 

мнением;  

в) однозначностью;  

г) репрезентативностью, то есть обобщенностью результатов;  

д) оценочной окрашенностью.  

Однако даже негативные аспекты социальных стереоти-

пов могут быть нивелированы в ходе процесса обучения в об-

разовательных организациях. 

На профессиональное сознание, несомненно, влияют как 

положительные, так и негативные социальные образы, постро-

енные на социальных стереотипах. Профессиональное созна-

ние состоит из понимания своей принадлежности к опреде-

ленной профессии, а также из представлений о работе и зна-

ний о деятельностной специфике.  

Выделяют когнитивный и эмоциональный элементы про-

фессионального сознания. Когнитивный элемент заключается 

в объективном представлении о значимости профессии. Ино-

гда значимость может обосновываться социально одобряемым 

направлением, которое может не интересовать человека. Здесь 

играет роль эмоциональный элемент, субъективное представ-

ление выбора будущей профессиональной деятельности. 

К личностной значимости можно отнести просмотр тематиче-

ских телевизионных передач, фильмов, а также чтение произ-

ведений, описывающих ту или иную профессию главных геро-

ев. В эмоциональную сферу можно отнести и рассказы род-

ственников и знакомых о престижных профессиях1. 

                                                           
1 См.: Думина Е. В., Викулина М. А. Природа профессиональных сте-

реотипов и их влияние на формирование личности юриста в условиях ран-

ней профессионализации // Вестник Московского государственного лингви-

стического университета. Серия: Образование и педагогические науки. 

2020. № 4 (837). С. 117. 
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Когда мы рассматриваем деятельность юристов, то спе-

цифика заключается в применении правовых знаний для ре-

шения задач в рамках закона. На сегодняшний день юридиче-

ская деятельность является значимой для общества, поскольку 

организует защиту прав и законных интересов физических и 

юридических лиц. 

Негативный образ юриста формируется посредством СМИ 

или жизненного опыта в общении с представителями данной 

профессии. Отрицательные эмоции вызывают коррумпиро-

ванность, нарушение закона, грубость, которые откладывают 

отпечаток на всех членов профессиональной группы. Заметно, 

что с одной стороны, социальные стереотипы способствуют 

приданию профессии стабильности, востребованности на рын-

ке труда; с другой — мешают адекватно оценить ее сущность 

и становятся препятствием в выборе профессии.  

Отсутствие желания работать в сфере юриспруденции 

напрямую связано с большим количеством заблуждений, вы-

званных социальными стереотипами, например, профессия 

юриста выглядит непривлекательной из-за сложности в посто-

янном отслеживании законодательства, относительно низкой 

оплаты труда, стресса и конфликтности, ответственности, от-

сутствия карьерного роста и других причин. В то же время дру-

гие воспринимают юридическую деятельность как перспектив-

ную, с материальным достатком и регулярным развитием.  

Как показывают данные опроса, из 50 обучающихся по 

специальности «Юрист», называя профессионально важные 

компоненты юриста, на первое место ставят принципиаль-

ность (79,8 %), обостренное чувство справедливости (57,1 %), 

ответственность за судьбы людей (66,5 %).  

Таким образом, социальные стереотипы и профессиональ-

ное сознание напрямую взаимосвязаны, так как стереотипиза-

ция играет роль в выборе профессии юриста, однако для каче-

ственного решения необходимо объективно оценивать направ-

ления юридической деятельности для дальнейшего успешного 

развития и выполнения задач выбранной профессии.   
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УДК 159.9 

 

А. Пивцаев, курсант  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — С. И. Наумов  
 

К вопросу о классификации форм  

психологической защиты 

 

Прежде чем рассматривать вопросы, связанные с формами 

психологической защиты, необходимо дать определение тер-

мину «психологическая защита». В самом простом понимании 

психологическая защита — это механизм, который позволяет 

конкретному человеку справляться со своими эмоциями и пе-

реживаниями, целью которого является сохранение психоло-

гического равновесия и стабильности. 

Отметим, что не существует общепризнанной классифика-

ции защитных механизмов. Большинством современных пси-

хологов признаны определенные наборы защитных механиз-

мов, названия которых уже стали универсальными.  

В. И. Журбин отмечал, что не существует единой клас-

сификации механизмов психологической защиты, но имеется 

много попыток сгруппировать их по различным основаниям1. 

Часто защитные механизмы делят на первичные и вторичные 

или на активные и пассивные формы. Кратко раскроем содер-

жание некоторых из форм психологической защиты. 

1. Активные формы. 

Поиск мишени: человек психологически разряжается, вы-

плескивая свою негативную энергию на близких из-за того, 

что дела у него складываются неудачно. 

Проекция: свои отрицательные качества человек перено-

сит на других. Например, он начинает рассуждать, что другой 

прикидывается порядочным человеком. 

                                                           
© Пивцаев А., 2024 
1 См.: Журбин В. И. Понятие психологической защиты в концепциях 

З. Фрейда и К. Роджерса // Вопросы психологии. 1990. № 4. С. 14–23. 
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К девальвации объекта беспокойства прибегают, когда 

нужно выразить благодарность, что сделать трудно, поэтому 

человек приписывает другому негативные характеристики, 

например: «И зачем я с ней связался?» 

Растворение ответственности: человек не хочет брать на 

себя ответственность, успокаивает себя, что он не виноват. 

Интроекция: положительные качества других человек пе-

реносит на себя, считая, что только он один профессионал, 

остальные нет. 

Адвокат самому себе: у человека формируются самоза-

щитные установки после того, как он долго получал негатив-

ные оценки от окружающих, или в детстве ему не доставало 

ласки, тогда он начинает восхвалять себя. 

Сдвиг реальности бывает в профессии, когда человек дает 

другим советы, находящиеся не в его компетенции. 

Идентификация себя с другими: человек хочет подчерк-

нуть свои связи и повысить собственную значимость в глазах 

других (например, сотрудник без степеней и знаний хвастается 

знакомством с профессорами). 

Принятие-отрицание: принимается только то, что может 

быть прощено, остальное отвергается. 

Праведный гнев: если человек хочет оправдаться в соб-

ственных глазах, то он сообщает, что не мстит, а разоблачает. 

2. Пассивные формы. 

Интропунитивность: человек во всем обвиняет себя, воз-

никают установки: «Все из-за меня», «Я во всем виноват». 

Защитный фасад: человек начинает вести себя нагло и са-

моуверенно. 

Импунитивность: человек ищет причины своих неудач в 

обстоятельствах жизни, возникает установка «Против судьбы 

не пойдешь». 

Геронтолизм: человек подсознательно боится совершать 

ответственные поступки, оправдывая себя через возраст. 

Отрицание или избегание: когда человек не верит очевид-

ному (например, узнав о смерти близких, он кричит: «Этого 

не может быть!»). 
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Девальвация угрозы: у человека формируется установка 

«Со мной этого не случится» (например, когда курильщика 

предупреждают о тяжелых последствиях для здоровья). 

Фиксация: когда человек терпит поражение в каком-то  

деле, после этого он отказывается от подобных дел. 

Сублимация: изменение ценностей жизни (например, че-

ловек, потерявший привлекательность, становится заботливым 

и самоотверженным по отношению к другим). 

Эмоциональное выгорание относится к одному из новей-

ших видов механизмов психологической защиты. Оно харак-

теризуется тем, что у человека снижается стремление к само-

реализации в профессиональной деятельности; появляются 

провалы в памяти; снижается интерес к работе, потребности  

в общении, в том числе с близкими и друзьями; нарастает апа-

тия; появляются эмоциональное безразличие, ощущение по-

стоянного отсутствия сил, повышенная раздражительность 

(любая мелочь начинает раздражать).  

Эмоциональное выгорание можно рассматривать как 

невроз (расстройство психической деятельности). Для предот-

вращения этого синдрома необходимо использовать приемы 

саморегуляции и восстановления себя. 

Проекция и проективная идентификация — дезорганиза-

ция личности, ведет к ослаблению самости и идентичности,  

к чувству раздробленности на части, к жалобам на отсутствие 

чувств или влечений, к ощущению пустоты. 

В рамках настоящей статьи считаем целесообразным рас-

смотреть групповые защитные механизмы.  

Группа может выступать в качестве субъекта активности, 

которая прямо направлена на самоподдержание, воспроизвод-

ство себя как целого, то есть в качестве психологической за-

щиты.  

Чтобы понять природу защиты на групповом уровне, уче-

ными А. Чернышевым, А. Журавлевым, Г. Андреевой, А. Дон-

цовым, Б. Ломовым были проведены исследования в области 

психологии и психотерапии семьи, так как семья позволяет 

каждому члену выстраивать психологическую защиту с помо-
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щью других членов и всей системы внутрисемейных отно-

шений.  

В. Сатир отмечает, что по характеру связей с окружаю-

щим миром семьи бывают открытые и закрытые.  

Для закрытых систем характерны устаревшие, жесткие 

правила семейной жизни, что отрицательно действует на лич-

ность, так как личность вынуждена действовать по правилам 

семьи.  

Групповые защитные механизмы способствуют сохране-

нию стабильности групповых отношений, поддержанию це-

лостности группы, выполняя защитную функцию.  

Групповое поведение связано с взаимными уступками  

и направлено на объединение усилий, чтобы достигнуть цель  

с наименьшими потерями.  

В итоге можно сказать, что существует множество форм 

защитных механизмов разного уровня. Они индивидуальны, 

многообразны и плохо поддаются рефлексии.  

Человек, имеющий представление о своих недостатках, 

выражающихся в конкретных действиях, а также осознающий 

их, может изменить собственное поведение, что приведет к из-

менению его сознания, а значит, к изменению всей его жизни.  

Если человек препятствует проникновению в сознание 

информации о своих недостатках, то начинают действовать 

механизмы психологической защиты, при этом конфликт 

не преодолевается, изменение поведения не происходит. 
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УДК 37 

 

Е. В. Стрельская, слушатель  

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — А. А. Чураков 
 

Современные системы спортивной подготовки 

курсантов и слушателей МВД России 

 

Физическая подготовка является одним из главных аспек-

тов для подготовки будущих сотрудников органов внутренних 

дел. В образовательных организациях большое внимание уде-

ляется специальной физической подготовке. Как и любые дис-

циплины, науки, предметы, физическая подготовка постоянно 

развивается, так как появляется необходимость в совершен-

ствовании различных навыков. Отсюда следует потребность в 

разработке различных современных систем обучения, совер-

шенствовании тренировок разного вида. 

Сотрудник полиции всегда подвержен риску, поэтому он 

должен знать не только теоретические аспекты боевого прие-

ма, но и практические. В настоящее время в вузах МВД Рос-

сии на это направлены все усилия. Благодаря разному роду 

тренировок, у сотрудника развиваются все группы мышц, он 

готов как физически, так и психологически к разным ситуаци-

ям, становится более стрессоустойчив.  

Часто мы самостоятельно можем оценить динамику свое-

го физического состояния. Как правило, это происходит за 

счет определенных показателей, которые влияют на физиче-

ское состояние. Современная система физической подготовки 

курсантов, обучающихся в вузах МВД России, должна состо-

ять из двух аспектов:  

1)  общеразвивающие упражнения, считаются довольно 

простыми упражнениями на силу, выносливость и быстроту; 

такие упражнения часто есть и в гражданских вузах (напри-

                                                           
© Стрельская Е. В., 2024 
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мер, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на разные 

дистанции, челночный бег и другие упражнения); 

2) прикладные упражнения направлены именно на специ-

альность сотрудников органов внутренних дел, на специфич-

ность их профессии. Такими упражнениями могут быть раз-

личные болевые приемы, приемы рукопашного боя и другие, 

связанные с задержанием, досмотром преступников, то есть 

сотрудник ОВД должен обладать не только хорошей физиче-

ской подготовкой (например, быстро бегать), но и владеть 

специальными познаниями в данной области. 

Как и любая наука, физическая подготовка имеет свои 

принципы, на которых строится вся подготовка курсантов; в 

данной области — это основополагающие начала, на основе 

которых строится педагогический процесс усвоения знаний и 

умений обучающимися.  

Принципы, на которых основывается современная система 

обучения, можно разделить на три вида. 

1. Общие дидактические принципы, представляют более 

общие закономерности обучения, например, они представлены 

в универсальных правилах и методиках; 

2. Специальные принципы, состоят из специфических за-

кономерностей, правил; главное отличие их от других прин-

ципов — системность построения тренировок с помощью та-

ких принципов. Значение данных принципов заключается в 

том, что они в своей совокупности дают возможность увидеть 

логику и решение различных педагогических задач, а также 

правильно построить тренировку для всех курсантов, учесть 

их способности.  

3. Общепедагогические принципы, так как у нас идет 

учебный процесс, процесс воспитания, такие принципы будут 

актуальны. 

При подготовке к тренировке и к занятию необходимо 

помнить о различных факторах, влияющих на планирование 

тренировки и соответственно на ее проведение. Такие факторы 

влияют на планирование подготовки, на ее эффективность, на 

достижение целей тренировки.  



815 

Как правило, можно выделить шесть факторов, на кото-

рые должен обращать внимание преподаватель: 

1) пол;  

2) возраст;  

3) тип нервной системы;  

4) состояние здоровья; 

5) физическая подготовка;  

6) эмоциональная устойчивость.  

Для занятий с использованием современной системы физи-

ческой подготовки актуальными будут такие факторы, как пол, 

физическая подготовка, состояние здоровья. Объясняя такую 

точку зрения, можно привести пример: девушка впервые вы-

полняет бросок через бедро. Пока она еще только курсант и 

обучается таким приемам, мы должны учесть, что сил у нее 

меньше, чем у мужского пола, соответственно тут рассматри-

ваются сразу два фактора: пол и физическая подготовка. 

В настоящее время физическая подготовка курсантов 

МВД России необходима. С ее помощью готовятся высоко-

квалифицированные кадры, которые успешно проходят служ-

бу в ОВД и выполняют различные служебные задачи. 

Таким образом, современная система физической подго-

товки курсантов и слушателей направлена именно на приклад-

ные упражнения, которыми должен владеть каждый сотруд-

ник. Изучение таких упражнений имеет цель проводить пра-

вильное задержание, доставление преступников, а также дей-

ствовать в различных экстремальных ситуациях, не забывая  

о личной безопасности. В настоящее время данному направле-

нию должно уделяться все большее внимание. Сотрудник, 

владеющий такими приемами, более уверен, стрессоустойчив, 

постоянно готов к различным ситуациям. 
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У. Д. Стрельцова, студент  

Нижегородского института управления –  

филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 

Научный руководитель –  

канд. юрид. наук, доцент М. А. Меркулов 
 

Адаптация молодых сотрудников органов внутренних дел 

к служебной деятельности: проблемы и пути их решения 

 

Профессиональная адаптация молодых сотрудников орга-

нов внутренних дел проявляется в формировании у специали-

стов поведения, которое подходит к условиям новой для них 

окружающей среды. Сотрудники адаптируются к новым усло-

виям службы, дисциплине, требованиям к профессиональной 

деятельности.  

В настоящее время МВД России сталкивается с пробле-

мами, которые связаны с развитием адаптационного потенци-

ала. Многие сотрудники из-за неуспешной адаптации уволь-

няются из органов внутренних дел. Основной причиной 

увольнения является формулировка «по собственному жела-

нию», но причины данного желанию остаются неизвестными.  

В данной статье нами проанализированы особенности 

адаптации специалистов органов внутренних дел к служебной 

деятельности.  

В первую очередь рассмотрим этапы адаптации. Это по-

может выявить проблемы, связанные с приспособлением со-

трудника к профессиональной деятельности.  

Выделяют три периода адаптации молодых сотрудников 

ОВД: 

1. Подготовительный этап: профессиональная ориентация 

кандидатов, которая длится на протяжении учебы в ведом-

ственном вузе. 

                                                           
© Стрельцова У. Д., 2024 
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2. Этап профессиональной адаптации; длится один год. 

Это этап развития и закрепления основных показателей адап-

тированности сотрудников. 

3. Этап саморазвития; длится от 3 до 5 лет1. 

Данные этапы адаптации к служебной деятельности про-

ходит любой сотрудник ОВД. Для каждого они индивидуаль-

ны, но можно выделить и общие особенности адаптации моло-

дых специалистов. 

Существует такая проблема, как отсутствие мотивации 

сотрудников. Может встречаться на всех этапах адаптации. 

Данная проблема является причиной того или иного поведения 

специалистов.  

Мотивация в ОВД имеет следующую цель: стимулирова-

ние сотрудников на качественное выполнение служебных  

и должностных обязанностей2. Для повышения мотивации 

необходимо выявлять причины ее низкого уровня. Для выяс-

нения причин низкой мотивации проводят различные психо-

логические тесты.  

О. В. Зуев считает, что низкая мотивация — это послед-

ствие работы в режиме огромного напряжения3. Большая сте-

пень риска потери здоровья, работа в экстремальных ситуаци-

ях за низкую заработную плату угнетают молодых специали-

стов, что приводит к увольнению сотрудников на ранних ста-

диях адаптации.  

Для психологического исследования мотивации молодых 

специалистов используют Калифорнийский психологический 

опросник, позволяющий выяснить эффективность работы лич-

ности, готовности к трудностям. 

                                                           
1 См.: Маюров Н. П., Маюров П. Н., Ороева О.Д. Особенности профес-

сиональной адаптации молодых сотрудников ОВД к службе // Ленинград-

ский юридический журнал. 2018. № 4. С. 198–212. 
2 См.: Бугров П. П., Вахнина В. В., Психологические особенности про-

фессиональной мотивации сотрудников органов внутренних дел // Акаде-

мическая мысль. 2020. № 1. С. 114–118.  
3 См.: Зуева О. В. Особенности и механизмы мотивации труда сотруд-

ников органов внутренних дел // Вестник Волгоградской Академии 

МВД России. 2010. № 2 (13). С. 97–102.  
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Проблема взаимоотношений начинающих специалистов  

с опытными коллегами также часто возникает во время адап-

тации к служебной деятельности. Молодые сотрудники, кото-

рые еще только начинают свой путь, не раз сталкивались  

с проблемой предвзятого отношения к ним со стороны коллег, 

имеющих большой опыт, но недооценивающих значение рабо-

ты с молодыми специалистами.  

Когда сотрудники выпускаются из подведомственных ву-

зов, то они еще не совсем знают, как применять знания на 

практике, именно поэтому у каждого молодого сотрудника 

должен быть наставник, к которому он может обращаться по 

всем вопросам.  

В настоящее время институт наставничества в органах 

внутренних дел закреплен нормативно. Был введен Приказ 

МВД России от 1 февраля 2018 года № 50 «Об утверждении 

Порядка организации прохождения службы в органах внут-

ренних дел Российской Федерации», который устанавливает 

организационные аспекты служебной деятельности1.  

Однако, как показала практика, далеко не всегда молодые 

сотрудники получают практическую помощь. Многие руково-

дители не уделяют молодым специалистам особого внимания, 

так как считают, что они сами смогут влиться в коллектив, 

разобраться в большом количестве НПА. По необъективным 

причинам может задерживаться присвоение званий; не всегда 

сотрудники обеспечены документацией, форменным обмунди-

рованием. Из-за этого у многих специалистов снижается само-

оценка, появляется желание уйти из органов внутренних дел. 

Исследуя особенности адаптации, стоит обратить внима-

ние на то, что приспособление к служебной деятельности име-

ет правовой характер. Право связывают с исполнением обя-

занностей и целью деятельности специалистов, то есть возни-

кает проблема массива НПА, которые молодому сотруднику 

необходимо не только знать, но и правильно применять.  

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» : сайт. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_294047/ (дата обращения: 24.05.2024). 

https://www.consultant.ru/docu
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Для того, чтобы адаптация прошла успешно, специалист в 

максимально короткий срок должен освоить большой массив 

информации, что очень сложно. Из-за этого у многих сотруд-

ников пропадает желание дальше продолжать работать и раз-

виваться в ОВД.  

С практической точки зрения важен вопрос о решении 

данных проблем. Мотивацию молодых сотрудников можно 

поднимать различными способами.  

Во-первых, нужно повысить заработную плату, что значи-

тельно повлияет на желание адаптироваться и работать в орга-

нах внутренних дел. За работу в экстремальных ситуациях за-

работную плату стоит увеличить вдвойне. Материальное со-

держание позволит лучше адаптироваться к служебной дея-

тельности и снизит утечку кадров молодых специалистов.  

Во-вторых, необходимо разрабатывать меры по повыше-

нию престижа и значимости службы в органах внутренних дел 

через СМИ.  

В-третьих, на первом году службы нужно обеспечить по-

степенный рост нагрузки по мере приобретения навыков. 

В-четвертых, необходимо развивать систему наставниче-

ства. За результаты воспитательной работы наставников с не-

опытными специалистами необходимо вводить дополнитель-

ные выплаты: это повлияет на заинтересованность в оказании 

практической помощи сотрудникам.  

Наставники обязаны обеспечивать молодых специалистов 

всем необходимым: формой, документацией, методическими 

материалами.  

У каждого наставника должен быть один подопечный, 

чтобы уделять ему пристальное внимание. 

Институт наставничества также поможет решить пробле-

му огромного массива НПА: наставники будут объяснять, ка-

кие НПА в том или ином вопросе следует применять.  

В-пятых, в вузах системы МВД России необходимо боль-

ше внимания уделять практике, что позволит курсантам лучше 

усваивать информацию. 
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Актуальные вопросы развития страхового рынка 

Российской Федерации 

 

По мнению С. В. Аксютиной, «страховой рынок — это со-

вокупность экономических отношений, возникающих между 

субъектами страхования по поводу купли-продажи страховых 

услуг»1. Основная цель страхового рынка — обеспечить фи-

нансовую защиту физических и юридических лиц от различ-

ных рисков. Страховой рынок является важной частью финан-

сового рынка и играет ключевую роль в стабилизации эконо-

мики. 

Страховой рынок РФ является важным сегментом финан-

совой системы страны. В последние годы он демонстрирует 

устойчивый рост. По данным ЦБ РФ, в 2023 году объем стра-

хового рынка составил около 1,6 трлн рублей2. В 2025 году 

ожидается продолжение роста, несмотря на экономические 

вызовы, такие как санкции и инфляция. Основные сегменты 

рынка включают в себя следующие аспекты: 

1. В 2023 году объем премий по страхованию жизни со-

ставил около 400 млрд рублей, став одним из наиболее быст-

рорастущих сегментов российского страхового рынка. Основ-

ные продукты: 

— накопительное страхование жизни, позволяет клиентам 

копить средства на долгосрочные цели, такие как образование 

детей или пенсия; 

                                                           
© Танисов Р. А., 2024 
1 Аксютина С. В. Страховой рынок РФ: оценка и приоритетные направ-

ления развития // Проблемы развития территории. 2020. Вып. 3 (107). С. 95. 
2 Центральный Банк России : офиц. сайт. URL: https://cbr.ru/ (дата об-

ращения: 24.05.2024). 
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— рисковое страхование жизни, обеспечивающее выплату 

в случае смерти застрахованного лица; 

— инвестиционное страхование жизни, комбинирует 

страхование жизни с инвестиционными продуктами. 

Инвестиционные продукты становятся все более популяр-

ными среди клиентов, ищущих возможности для увеличения 

капитала, а повышение финансовой грамотности населения 

способствует росту спроса на страхование жизни.  

2. В 2023 году объем премий по добровольному медицин-

скому страхованию составил около 200 млрд рублей. Основ-

ные продукты: 

— корпоративное ДМС, предоставляется работодателями 

своим сотрудникам в качестве социального пакета; 

— индивидуальное ДМС, покупается физическими лица-

ми для себя и своих семей. 

Важно отметить, что компании все чаще включают ДМС  

в социальные пакеты для привлечения и удержания сотруд-

ников, а внедрение телемедицинских услуг расширяет воз-

можности ДМС и улучшает доступность медицинской по-

мощи. 

3. В 2023 году объем премий по имущественному страхо-

ванию составил около 300 млрд рублей. Основные продукты: 

— страхование недвижимости, включает страхование жи-

лых и коммерческих объектов; 

— страхование автотранспорта (КАСКО), покрывает рис-

ки, связанные с повреждением или утратой автомобиля; 

— страхование имущества юридических лиц, включает 

страхование производственных и складских помещений, обо-

рудования и т. д. 

4. В 2022 году объем премий по ОСАГО составил около 

250 млрд рублей: «Стандартный полис ОСАГО обязателен для 

всех владельцев транспортных средств и покрывает ответ-

ственность перед третьими лицами в случае ДТП»1.  

                                                           
1 Гасанова Д. Б., Ашурбекова З. Н., Магомедова П. А. Современное со-

стояние страхового рынка России // Региональные проблемы преобразова-

ния экономики. 2019. № 2. С. 158. 
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Онлайн-продажи полисов становятся все более популяр-

ными, что упрощает процесс покупки и управления полисами, 

а введение системы бонус-малус (коэффициент, зависящий от 

истории аварий) стимулирует аккуратное вождение. 

5. Общий объем прочих видов страхования составляет 

около 450 млрд рублей. Основные продукты: 

— страхование ответственности. Покрывает риски, свя-

занные с профессиональной или иной деятельностью (напри-

мер, ответственность врачей, юристов); 

— туристическое страхование. Обеспечивает защиту во 

время путешествий, включая медицинские расходы и потерю 

багажа; 

— киберстрахование. Защищает от рисков, связанных  

с информационной безопасностью, таких как утечка данных  

и кибератаки. 

По данным направлениям увеличение числа кибератак 

стимулирует спрос на страховые продукты в области инфор-

мационной безопасности, а также появляются специализиро-

ванные виды страхования для определенных отраслей и про-

фессий. 

Российский страховой рынок сейчас демонстрирует раз-

нообразие и достаточно динамичное развитие во всех основ-

ных сегментах.  

Е. А. Бармас отмечает, что «…страхование жизни и ДМС 

показывают устойчивый рост благодаря повышению финансо-

вой грамотности населения и увеличению корпоративного 

спроса»1. Имущественное страхование продолжает разви-

ваться на фоне роста продаж недвижимости и автомобилей; 

ОСАГО остается стабильным сегментом благодаря обязатель-

ному характеру продукта; прочие виды страхования, такие как 

киберстрахование и страхование ответственности, также наби-

рают популярность в ответ на новые вызовы и риски совре-

менного мира. 

                                                           
1 Бермас Е. А. Страхование в России: тенденции, проблемы и перспек-

тивы развития // Вестник Оренбургского государственного университета. 

2022. № 8 (157). С. 167. 
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Страховой рынок РФ сталкивается с рядом актуальных 

проблем, обусловленных как внешними, так и внутренними 

факторами.  

Е. Г. Гущина и В. С. Виноградова подчеркивают, что 

«…одной из ключевых проблем является экономическая не-

стабильность, вызванная санкциями и колебаниями цен на 

нефть»1. Действительно, эти внешние факторы снижают поку-

пательскую способность населения и уменьшают объемы 

страховых премий.  

Внутренние проблемы включают недостаточную прозрач-

ность и доверие к страховым компаниям со стороны клиентов. 

Частые случаи мошенничества и отказов в выплатах подрыва-

ют репутацию отрасли. Кроме того, высокая степень бюрокра-

тии и сложные процедуры урегулирования убытков делают 

процесс страхования неудобным для клиентов. 

Для решения обозначенных проблем нужен комплексный 

подход, включающий как государственное регулирование, так 

и инициативы со стороны самих страховых компаний.  

Во-первых, усиление государственного контроля и повы-

шение требований к финансовой устойчивости страховщиков 

могут повысить доверие к рынку. Примером может служить 

введение обязательного резервирования средств для покрытия 

возможных убытков.  

Во-вторых, Л. Г. Шобей и М. П. Мемченко отмечают, что 

«…развитие цифровых технологий и упрощение процедур 

урегулирования убытков могут сделать страхование более до-

ступным и удобным для клиентов»2. Онлайн-платформы для 

покупки полисов и подачи заявлений на возмещение убытков 

уже доказали свою эффективность. 

                                                           
1 Гущина Е. Г., Виноградова В. С. Современные проблемы и перспек-

тивы развития рынка страховых услуг в Российской Федерации // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия: Экономика. 2021. 

Вып. 23. № 3. С. 87–88. 
2 Шобей Л. Г., Мемченко М. П. Цифровизация страхового рынка Рос-

сии: состояние, проблемы и перспективы // Региональные проблемы преоб-

разования экономики. 2021. № 6. С. 187. 
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Важно развивать финансовую грамотность населения.  

Образовательные программы и информационные кампании 

могут помочь людям лучше понимать преимущества страхо-

вания и осознавать его необходимость. В этом контексте по-

ложительным примером может служить сотрудничество стра-

ховых компаний с образовательными и общественными орга-

низациями для проведения семинаров и вебинаров. 

Решение актуальных проблем страхового рынка РФ тре-

бует координированных усилий со стороны государства, стра-

ховых компаний и общества в целом. Только комплексный 

подход позволит создать устойчивую и прозрачную систему 

страхования, которая будет соответствовать потребностям 

всех участников рынка. 

Таким образом, страховой рынок России играет важную 

роль в экономике страны, обеспечивая финансовую защиту 

граждан и предприятий, способствуя устойчивому развитию 

различных секторов экономики. Однако его потенциал не реа-

лизован в полной мере из-за ряда актуальных проблем, таких 

как недостаточная цифровизация, ограниченный ассортимент 

страховых продуктов, сложная регуляторная среда и низкий 

уровень финансовой грамотности населения. Их решение тре-

бует комплексного подхода, включающего внедрение иннова-

ционных технологий, развитие новых видов страхования, 

улучшение регуляторных условий и активное повышение 

уровня осведомленности населения о преимуществах страхо-

вания. Только так можно создать благоприятные условия для 

дальнейшего роста и развития страхового рынка РФ. 

 

  



825 

УДК 808.5 

 

Д. Д. Тодуа, слушатель 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель — 

канд. филол. наук С. А. Садовников 
 

Языковые особенности мемов 

 

Мем — это информационная единица, набирающая попу-

лярность в интернете (в виде фразы, изображения, звука или 

видео) и обладающая ироническим оттенком.  

В РФ слово «мем» стало широко использоваться с начала 

2000-х годов. 

Отличительные черты мема как культурного явления 

включают спонтанность, связанность с контекстом, легко 

узнаваемый характер, коллективный процесс создания, спо-

собность к изменению и дополнению новыми значениями. 

Распространение мемов тесно связано с развитием интер-

нета. Социальные сети кардинально изменили общение, делая 

его более доступным и быстрым. Появились форумы, блоги, 

мессенджеры и личные страницы. 

Мемы имеют некоторые общие черты с анекдотами: они 

способны вызвать смех и не всегда имеют четкого автора. Од-

нако, в отличие от анекдотов, мемы обычно короче по форме, 

что соответствует современной тенденции молодежи к более 

компактному восприятию информации. В целом мемы более 

легки для понимания. 

Мемами могут быть не только картинки, но и видеороли-

ки, гифки, слоганы, мелодии, то есть они могут представлять 

разные семиотические системы.  

Главный признак мема состоит в том, чтобы информация 

была узнаваемой, легко распространялась, могла изменяться  

и наделяться новыми смыслами. 

                                                           
© Тодуа Д. Д., 2024 
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Наука, изучающая мемы, называется меметика. В конце 

XX века данное понятие ввел американский физик и информа-

тик Д. Хофштадтер. Как наука меметика пересекается с таки-

ми областями, как социология, антропология, социальная пси-

хология, а также связана с изучением СМИ.  

Структурно-семантический анализ мемов дает возмож-

ность лучше понять современное общество. 

Мемы позволяют донести часть информации. Сокращают 

время передачи информации. Например, мем «Гарольд, скры-

вающий боль». На картинке мужчина улыбается, но улыбка 

натянута, и кажется, что он совсем не счастлив. Мемы с Га-

рольдом передают похожие эмоции: человеку приходится при-

творяться радостным, хотя на самом деле он испытывает 

грусть и боль. Таким образом, пересылая данный мем, человек 

очень емко описывает свое психологическое состояние. 

Значительное количество мемов используется для созда-

ния иронического эффекта. Например, мем под названием 

«Как тебе такое, Илон Маск?» выражает идею о том, что Илон 

Маск является признанным гением и лидером в области тех-

нического прогресса. В этом контексте мем ставит в противо-

положность этому образу инноватора отечественные приемы и 

советы в духе программы «Очумелые ручки»: пробка в крыш-

ке кастрюли, поделки из пластиковых бутылок и т. д.  

Мемы способны высмеивать различные явления: будь то 

странные новости или глупые картинки из интернета. 

Указанием на нетривиальную задачу может быть мем 

«Нельзя просто так взять и…». Как правило, данный мем фи-

гурирует в интернете как картинка, хотя изначально это было 

видео из фильма «Властелин колец». 

Помимо вышеуказанных функций, мемы применяются для 

привлечения внимания аудитории. 

Мемы нередко используют различные языковые средства 

для создания комического эффекта, игры слов или стилизации 

под определенный жанр. Например, мемы часто цитируют по-

пулярные фразы из фильмов, музыки или литературы, а также 

искажают их для создания новых смыслов. Такие языковые 
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игры способствуют узнаваемости мемов и их широкому рас-

пространению. 

Мемы отражают культурные ценности, стереотипы и тен-

денции современного общества. Они могут комментировать 

политические события, социокультурные явления или просто 

отражать повседневную жизнь. Например, мемы о политиках, 

знаменитостях или международных конфликтах могут влиять 

на общественное мнение и формировать коллективные пред-

ставления о различных явлениях. 
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Д. Е. Трофимов, курсант 

Волгоградской академии МВД России. 

Научный руководитель — 

канд. пед. наук И. А. Савичева 
 

Использование эвфемизмов и дисфемизмов 

в средствах массовой информации 

для языкового манипулирования общественным  

сознанием 

 

В подавляющем большинстве случаев в СМИ содержатся 

не совсем достоверные сведения: их искажают намеренно с 

целью получения определенной реакции общества на то или 

иное событие, то есть прибегают к использованию стратегий  

и тактик языкового манипулирования общественным созна-

нием.  

Наиболее яркие примеры можно извлечь из политической 

сферы, поскольку умение правящего блока вызывать необхо-

димое ему понимание конкретного события общественными 

массами способно менять их моральные принципы, жизнен-

ные установки и поведение.  

В связи с конфликтом на территории Украины западные 

СМИ открыто обвиняют РФ в нападении, хотя в украинском 

государстве активно развивается и поддерживается идеология 

нацизма, которая положительно воспринимается блоком 

НАТО.  

В данной статье рассмотрены следующие аспекты:  

— понятие языковой манипуляции,  

— виды языковой манипуляции,  

— характеристика приема эвфемизмов и дисфемизмов.  

Манипуляция общественным сознанием — это психиче-

ское воздействие на массовое сознание людей, которое осу-

                                                           
© Трофимов Д. Е., 2024 
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ществляется тайно с целью достижения определенных резуль-

татов, целей, задач и интересов манипулятора1.  

Главная цель манипуляции общественным сознанием — 

сформировать определенное общественное мнение путем рас-

пространения заранее специально созданной информации, ко-

торая преподносится как подчеркивание определенных аспек-

тов и искажение фактов. Это позволяет манипулятору умело 

создать определенную картину мира и заставить людей пове-

рить в нее. 

На основании всего вышесказанного мы можем сделать 

следующий вывод: цель манипуляции общественным сознани-

ем — создание манипулятором картины мира, которая форми-

рует в обществе определенные стереотипы и установки пове-

дения, способствующие достижению желаемых манипулято-

ром результатов.  

Среди таких целей и результатов могут быть, например, 

поддержка какой-либо партии или идеологии, привлечение 

людей к социальным движениям, акциям.  

Первая и вторая цели общественного манипулирования 

подводят нас к третьей – контролю и подчинению. Манипуля-

торы создают у людей общий стереотип, исходя из которого 

они будут подчиняться.  

С другой стороны, мы можем отметить также и позитив-

ный эффект манипуляции общественным сознанием: она мо-

жет быть использована для просвещения, образования, воспи-

тания и формирования положительных ценностей и норм по-

ведения граждан.  

Негативный эффект манипуляции общественным созна-

нием состоит в том, что она способствует созданию и поддер-

жанию конфликтов между социальными группами, разделяет 

общество на противоборствующие стороны, чтобы отвлечь 

внимание от других проблем или достичь превосходства в од-

ной из сфер жизни общества, например политической или эко-

номической.  

                                                           
1 См.: Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Москва, 2005. С. 12. 
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Для поддержания конфликтной обстановки характерно 

распространения дезинформации, подстрекательство, эмоцио-

нальное воздействие.  

Согласно проведенному нами анализу, наиболее часто  

в СМИ встречаются следующие методы языкового манипули-

рования: 

1) сравнение или проведение параллелей с историческими 

событиями и личностями;  

2) метафория — яркое и образное цитирование фраз, ока-

зывающих большое эмоциональное влияние на слушателей;  

3) однобокая интерпретация фактов и опора на псевдоста-

тистику;  

4) использование эвфемизмов и дисфемизмов.  

Последний пункт рассмотрим подробно.  

Эвфемизмы призваны придать позитивную эмоциональ-

ную окраску, воздействуя на эмоции людей1. С помощью та-

ких слов политики часто пытаются сгладить проблемные мо-

менты. Например, понятие «война» можно заменить на «наве-

дение конституционного порядка в государстве».  

Дисфемизмы, напротив, призваны дать нейтральному по-

нятию негативный смысл или просто усилить экспрессивность 

речи. Например, нейтральное понятие «пенсионная реформа» 

можно заменить на «пенсионный геноцид».  

Ярким примером эвфемизации и дисфемизации политиче-

ского выступления может служить слушание заседания Канад-

ского парламента 22 сентября 2023 года, куда был приглашен 

98-летний Я. Гунька, участвовавший во Второй мировой 

войне2. Позже выяснилось, что во время войны он служил  

на стороне Германии в 14-й добровольческой дивизии СС «Га-

личина», набранной из украинских добровольцев. 

                                                           
1 См.: Чепорухина М. Г. Эвфемизмы и дисфемизмы в новостной интер-

нет-статье и комментариях к ней // Политическая лингвистика. 2021. № 1 (85). 

С. 95–102. 
2 Outrage grows after Canadian MPs applaud Ukrainian veteran who fought 

for Nazis // The official BBC News Youtube channel. URL: https://www.you-

tube.com/watch?v=s3syHfVzyMQ (дата обращения 22.12.2023). 
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Речь и перевод речи спикера Канадского парламента  

Энтони Роты 

 

Речь спикера  Перевод  

We have here in the chamber 

today Ukrainian-Canadian 

world veteran from the 2nd 

World War who fought for the 

Ukrainian independence 

against the Russians and con-

tinues to support the troops 

today at his age of 98. He is a 

Ukrainian and Canadian hero 

and we thank him for all his 

service, thank you 

Сегодня здесь, в зале, есть 

украинско-канадский мировой 

ветеран 2-й мировой войны, 

который боролся за независи-

мость Украины против рус-

ских и продолжает поддержи-

вать войска сегодня в возрасте 

98 лет. Он украинский и ка-

надский герой, и мы благода-

рим его за всю его службу, 

спасибо 

 

В таблице мы можем видеть показательный пример эвфе-

мизации: данного человека описали как «героя», который «во-

евал за независимость своего народа». Понятие «нацист» под-

менили на понятия «патриот», «ветеран Второй мировой вой-

ны» и «украинский и канадский герой»; понятие «фашизм» — 

на «борьбу за независимость своей страны и против русских»; 

понятие «ответственность за военные преступления» — на 

«благодарность» и реальные аплодисменты. В этом и состоит 

смысл данного способа языкового манипулирования: даже 

преступника можно описать героем, если определенным обра-

зом подобрать слова, а героев представить преступниками.  

В представленной ситуации прослеживается одна из таких 

функций языкового манипулирования, как подмена ценност-

ных ориентиров общества.  

Если это делать через международные СМИ, то можно ма-

нипулировать мировым общественным сознанием и переписы-

вать историю. Люди, приглашенные на заседание, даже не знали, 
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кого к ним привели: если бы прошлое Я. Гуньки не получило 

огласку, то они так бы и считали его героем и фактически раз-

деляли нацистскую идеологию.  

Таким образом, не стоит верить всему, что говорят в теле-

визионных передачах, поскольку в большинстве случаев пода-

ваемая информация сильно искажена. С развитием социаль-

ных сетей и интернета распространять дезинформацию стало 

еще быстрее и проще, поэтому необходимо тщательно выби-

рать контент, чтоб оградить себя от неблагоприятного воздей-

ствия. 
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Психолого-физиологические детерминанты агрессивно-

насильственного поведения серийных преступников 

 

В современных реалиях серийные преступления выступа-

ют как отдельная категория преступлений. Они по-прежнему 

остаются особо опасными с точки зрения нарушения обще-

ственных отношений и актуальными с позиции изучения типа 

личности серийного убийцы. В этой связи важно более де-

тально составлять психологический профиль серийных убийц.  

Психология серийного убийцы лежит далеко за пределами 

обычного человеческого понимания. Как показывает практика, 

серийный убийца — это человек, который совершает три и бо-

лее убийств по определенной схеме, обычно с определенным 

интервалом между деяниями (в месяц или больше), то есть по 

повторяющейся модели преступления.  

В их деяниях всегда есть что-то общее: использование 

определенного оружия, этническая или расовая принадлеж-

ность убитых, возраст, пол, профессия, а иногда даже символы 

на теле жертвы. Мотив убийства почти всегда состоит из эле-

мента ненависти и страха, который может уходить корнями  

в детство убийцы.  

Власть всегда была центром мышления серийного убий-

цы. Эти люди одержимы желанием занимать доминирующее 

положение как в сексуальной сфере, так и в быту. Им нравится 

чувствовать себя хозяевами положения, поэтому они пойдут 

на все, чтобы достигнуть этого. Это может быть следствием 

жестокого обращения в детстве, отчуждения, игнорирования, 

влияние самооценки и уровня притязаний. Дети, которые рас-

                                                           
© Турсунов С. И., 2024 
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тут с ощущением ненужности и нелюбви, как правило, стано-

вятся очень жестокими во взрослой жизни. Низкая самооценка 

и отверженность обычно находят выход в жестоких убийствах 

невинных людей.  

Серийные убийцы обладают ярким воображением, склон-

ны к насилию. Когда у них есть возможность, то они одержи-

мы идеей воплотить свои фантазии в жизнь. При отсутствии 

возможности убивать у них возникает абстинентный синдром, 

характерный для наркоманов, алкоголиков и иных зависимых 

людей: они становятся беспокойными и жестокими. 

У серийного убийцы настолько извращенный ум, что он 

действительно получает удовольствие от своих действий. Со-

гласно его рассуждениям, он не делает ничего плохого. Имен-

но это искаженное чувство понимания добра и зла делает се-

рийных убийц такими опасными и непредсказуемыми1.  

Почти во всех случаях за этим стоит насилие: психиче-

ское, физическое или сексуальное. В детстве это может приве-

сти к психологическим проблемам и привить глубокую нена-

висть к окружающему обществу. Они вырастают с верой в то, 

что весь мир стремится навредить им, поэтому необходимо 

«очистить» мир от «плохих» людей, сделав для этого все не-

обходимое.  

Многие серийные убийцы утверждают, что их заставило 

убить божественное вмешательство, обвиняют в убийствах 

Бога, дьявола, голоса в голове.  

Серийные убийцы — выходцы из самых разных слоев 

общества. Вспомним Гарольда Шипмена («Доктор Смерть»), 

который работал врачом в одной из британских клиник, или 

Теда Банди, который обучался в Вашингтонском университете 

и свободно владел китайским языком. Они убивают не ради 

выгоды, а ради того, чтобы удовлетворить внутреннее желание 

или потому, что считают, что поступают правильно2. 

                                                           
1 См: Норрис Д. Говорят серийные убийцы. Пять историй маньяков : 

монография. Москва, 1996.  
2 См.: Сараева А. О., Стуколова Л. С. Психологический портрет лич-

ности убийц // EScio. 2019. № 1 (28). С. 51–55. 
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Серийные убийцы получают удовлетворение от своего 

поведения. Маньяки проявляют симптомы психопатий. Они 

обладают необычным набором качеств: очень поверхностны, 

обаятельны, импульсивны, имеют преступный образ мышле-

ния, склонны к насилию и жестокости. Все эти особенности 

проявляются, как правило, с самого раннего возраста. Яркий 

пример — Эдмунд Кемпер, американский серийный убийца 

70–80-х годов ХХ века, который с детства издевался над жи-

вотными, а в подростковом возрасте убил бабушку и дедушку. 

Как было сказано, большинство серийных убийц в детстве 

подвергались как психическому, так и сексуальному насилию, 

причем виновниками часто были их родители. Отсутствие мо-

рали, а порой и неблагополучная семья приводят к тому, что 

дети с заниженной самооценкой вырастают психически трав-

мированными. Из всех негативных эмоций, от которых стра-

дает серийный убийца, отверженность занимает первое место. 

Серийный убийца постоянно планирует, как будет реали-

зовывать новое преступление. Его сознание так поглощено но-

выми замыслами, что он не замечает окружающей действи-

тельности.  

Серийные убийцы обычно ведут двойную жизнь: в одной 

жизни они изображают подобие нормальности, притворяясь 

такими же, как все остальные; в другой — это жизнь, в кото-

рой они постоянно одержимы идеей убийства и его планиро-

ванием. Примером социализированной личности является 

Дж. Гейси по прозвищу «Клоун Убийца». Он построил не-

плохую карьеру, имел политический опыт и занимал руково-

дящие должности. При этом личная жизнь большинства из-

вестных серийных убийц весьма неудачна1.  

Организованные серийные убийцы совершают преступле-

ние методично: заманивают уловками, похищают, убивают и 

избавляются от тела в укромном месте — все это является ча-

стью продуманного плана. Они хорошо разбираются в крими-

                                                           
1 Серийные убийцы // Международный журнал исследований (IJR). 

2020. URL: https://internationaljournalofresearch.com/2020/08/12/serial-killers/ 

(дата обращения: 26.05.2024). 

https://internationaljournalofresearch.com/
https://internationaljournalofresearch.com/2020/08/12/serial-killers/
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налистике, благодаря чему практически не оставляют улик, 

покидая место преступления. Такие преступники имеют IQ 

выше среднего и являются самыми опасными серийными 

убийцами, потому что их труднее всего поймать. Убийца Ден-

нис Линн Рейдер в течение тридцати лет так успешно скры-

вался от правосудия, что даже знаменитый писатель С. Кинг 

вдохновился его мастерством и написал книгу под названием 

«Счастливый брак». При этом неподготовленные серийные 

убийцы спонтанны, или скорее, импульсивны в своих действиях. 

Они, как правило, одиночки, безработные, психически боль-

ные. По сравнению с организованной группой, их уровень IQ 

несколько ниже. Они склонны чаще совершать ошибки и не 

предпринимают никаких попыток устранить улики, оставлен-

ные на месте преступления. Благодаря этому их легче найти.  

Работа и исследования психологов на протяжении многих 

десятилетий позволили создать несколько теорий, которые 

предполагают наличие общих черт у серийных убийц. Одна из 

самых известных — триада судебного психиатра, в 1963 году 

опубликовшего статью «Угроза убийства», Дж. М. Макдо-

нальда: жестокость по отношению к животным; одержимость 

огнем; энурез (неконтролируемое ночное мочеиспускание) по-

сле пяти лет. Согласно статистике, эти характеристики встре-

чаются в детстве у большинства серийных убийц. Эти симп-

томы являются результатом родительского пренебрежения и 

жестокого обращения и приводят к появлению слишком за-

стенчивых и замкнутых детей, которые вырастают и становят-

ся жестокими взрослыми со странными представлениями о 

жизни1. 

Выявить серийного убийцу и понять его психологию 

в многомиллионной толпе невозможно, но в наших руках по-

строить общество, в котором люди уважают друг друга, где 

родители обеспечивают своим детям детство, полное любви 

и заботы, и где каждый человек осознает, что жизнь бесценна.   

                                                           
1 Серийные убийцы // Международный журнал исследований (IJR). 

2020. URL: https://internationaljournalofresearch.com/2020/08/12/serial-killers/ 

(дата обращения: 26.05.2024). 
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В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с пробле-

мой «утечки мозгов», особенно среди молодых людей. Данная 

проблема может быть как внешней (в страны Европы), так  

и внутренней.  

По данным исследования «От Волги до Енисея: образова-

тельная миграция молодежи в России», проведенного Инсти-

тутом образования НИУ «Высшая школа экономики», отрица-

тельный прирост численности 18-летних жителей наблюдается 

в 64 регионах РФ. На основании этого ученые правомерно 

сделали вывод, что данная проблема в ближайшем будущем 

неизбежно скажется на региональных рынках труда1.  

Сейчас наиболее быстрыми темпами уменьшается населе-

ние малых городов: молодежь уезжает в мегаполисы или  

за границу в поисках лучших возможностей для образования  

и трудоустройства. Это приводит к уменьшению потенциала 

развития местных экономических структур, увеличению без-

работицы и социальной напряженности2. В связи с этим малые 

города РФ сталкиваются с проблемами демографии, депопу-

                                                           
© Ханаева Е. А., 2024 
1 См.: Почему уезжает молодежь // Политический клуб столицы Рос-

сии : сайт. URL: https://stolicy-rf.ru/novosti/novost-378.html. Дата публика-

ции: 05.12.2019. 
2 См.: Меркулов И. С., Шох М. А. Проблемы оценки современной без-

работицы в России // Управление социально-экономическим развитием ре-

гионов: проблемы и пути их решения : сборник научных статей 13-й Меж-

дународной научно-практической конференции. Курск, 2023. С. 60. 
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ляции и нехватки квалифицированных кадров, что представля-

ет собой значительные вызовы для экономики нашей страны1.  

К малым городам, где население не превышает 50 тысяч 

человек, относят более 70 % всех городов РФ. Однако большая 

часть из них постепенно угасает, что подтверждает статистика: 

депопуляция в них достигает 3 % в год2. Данный факт связан 

как с миграцией населения, так и с экономическим тупиком, 

когда в этих городах не хватает возможностей для создания 

новых рабочих мест, улучшения инфраструктуры и повыше-

ния качества жизни людей.  

В настоящее время молодежь является двигателем инно-

вационного творчества, ускорителем внедрения в практику 

новшеств, а также носителем большого количества интеллек-

туального потенциала. В малых городах проживает около 

16 миллионов граждан, из которых 26,7 % от общего числа 

городских жителей приходится на молодежь, что составляет 

четверть населения. 75% обучающихся в школах малых городов 

хотят уехать после получения среднего общего образования. 

Количество выпускников, выбирающих безвозвратную мигра-

цию, за последние десять лет выросло с 44 до 73%.  

По мнению экспертов, неблагоприятную ситуацию с ми-

грационными потоками, особенно если речь идет о миграции 

молодежи, можно изменить, изучив потребности и запросы 

молодого поколения. С одной стороны, переезд молодежи в 

более крупные города вызван рядом причин: 

— значительные возможности получения профессиональ-

ного образования; 

— возможность трудоустройства, а в дальнейшем карьер-

ная перспектива; 

— более высокий уровень заработной платы, а также про-

фессиональная самореализация. 

                                                           
1 См.: Чеботарев В. С., Шох М. А. Конкурентоспособность и экономи-

ческая безопасность регионов // На страже экономики. 2022. № 1 (20). С. 74. 
2 См.: Стратегия уникальности. Малым городам России предписана 

трансформация // Лента : сайт. URL: https://lenta.ru/articles/2024/02/16/ 

strategiya/. Дата публикации: 16.02.2024. 
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Многие выпускники школ стремятся поступить в вузы 

центральных регионов РФ. Так, только в двух из восьми феде-

ральных округов — Центральном и Приволжском, сконцен-

трированы более 50 % студентов РФ. 

С другой стороны, как считают специалисты Института ро-

ста экономики им. П. А. Столыпина, существенными поводами 

для переезда из малых городов зачастую становятся не только 

более низкий уровень доходов или проблемы с трудоустрой-

ством, но и недостаточно развитые инфраструктура и досуг1.  

Похожего мнения придерживаются социологи, которые 

считают, что миграция молодого населения чаще всего связана 

с низким уровнем развития культурно-досуговой сферы, со-

стоянием медицинской и транспортной инфраструктур, а так-

же плохим благоустройством городской среды (такие ответы 

дали более 30% опрошенных).  

Второй важной причиной стали все-таки низкая оплата тру-

да и сложности с трудоустройством (19 и 27 %, соответственно)2.  

Множество проведенных исследований подтвердили факт, 

что межрегиональная миграция действует на молодежь как 

социальный лифт. Большинство молодых людей увеличивает 

доход благодаря переезду в различные мегаполисы. Данный 

выбор способствует формированию личности, делает их уве-

ренными и самодостаточными.  

Большинство субъектов РФ стараются найти способы для 

решения проблемы межрегиональной миграции выпускников, 

прибегая к различным мерам. Для наглядности приведем не-

сколько примеров.  

В Омской области студентам предлагается пройти стажи-

ровку на предприятиях, при этом компенсируются затраты на 

наставников. В дальнейшем, если выпускник трудоустраивается 

в селе этого региона, то он может рассчитывать на подъемные 

выплаты, которые составляют до 200 тыс. рублей, а также 

                                                           
1 См.: Почтарук А. Социологи назвали причины миграции молодежи в 

мегаполисы. URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/02/19/22366975. 

shtml?updated. Дата публикации: 19.02.2024. 
2 См. там же. 
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льготное жилье. Работодатели также получают выгоду от тру-

доустройства молодых специалистов, поскольку региональные 

власти возмещают часть затрат на их заработную плату. 

Следующий пример — Башкирия, где принято решение 

наблюдать за судьбой ребят, которые уехали учиться в другие 

регионы страны. Для реализации данной программы власти 

разрабатывают меры поддержки студентов, которые предпола-

гают региональную финансовую помощь1.  

В качестве заключительного примера приведем региональ-

ный проект «После вуза — домой», который успешно работает 

с 2021 года на территории Вологодской области. В рамках дан-

ной программы студенты не только проходят профильную 

практику в родных краях, но и трудоустраиваются на предприя-

тиях и организациях области. К тому же у молодого поколения 

имеется возможность получения льготного жилья2. 

Существуют не только региональные, но и федеральные 

программы, одной из которых является «Трудись на родной 

земле». Планируется, что данная программа предоставит сту-

дентам дополнительные выплаты к стипендии в размере 

10 тыс. рублей, а также возможность получить полную или 

частичную компенсацию за покупку билетов домой на кани-

кулы. В обмен на эти льготы будущие выпускники обязуются 

ежегодно проходить практику и стажировку в местных орга-

низациях, а после окончания обучения должны трудоустро-

иться в родном крае3. 

                                                           
1 См.: Почему после учебы молодежь не спешит в свои регионы / 

А. Бондаренко [и др.] // RG : сайт. URL: https://rg.ru/2019/12/04/reg-pfo/ 

pochemu-posle-ucheby-molodezh-ne-speshit-v-svoi-regiony.html. Дата публи-

кации: 04.12.2019. 
2 См.: Молодежи предлагают вернуться домой // 35MEDIA : сайт. 

URL: https://35media.ru/paper--rech/2023/08/16/Molodezhi-predlagayut-vernut 

sya-domoi?ysclid=ltsglxfceb122048307. Дата публикации: 16.08.2023. 
3 См.: Трудись на родной земле : федеральная программа по возвраще-

нию молодых специалистов в регионы // Орловская область Социалистиче-

ская политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 

ЗА ПРАВДУ»: сайт. URL: https://oryol.spravedlivo.ru/22513210. Дата публи-

кации: 27.04.2023. 

https://35media.ru/paper--rech/2023/08/16/Molodezhi-predlagayut-vernut
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Исходя из вышеизложенных примеров, очевидно, что 

с помощью региональных и федеральных программ студентам 

предлагаются повышенные стипендии, различные льготы на 

месте обучения, а также создаются новые рабочие места и 

предпринимательские возможности для привлечения выпуск-

ников. Тем не менее каждый регион должен найти собствен-

ный путь и индивидуальную стратегию для удержания талант-

ливых молодых людей, а в долгосрочной перспективе — обес-

печить свое развитие.  

Важным моментом является развитие образовательной 

среды и инфраструктуры населенного пункта, чтобы молодежь 

видела перспективы в возвращении в родной город. 

Таким образом, межрегиональная миграция молодых лю-

дей представляет серьезную угрозу для экономики в целом. 

Недостаток кадров способен привести к замедлению экономи-

ческого роста, потере конкурентоспособности, а также огра-

ничению инновационного потенциала. Для решения этой про-

блемы необходимо принимать большее количество различных 

мер как на региональном, так и на федеральном уровнях. Важ-

но, чтобы такие меры были способны обеспечить устойчивое 

развитие экономики и повысить экономическую безопасность 

государства. 
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Спорные аспекты подготовки цветных революций 

посредством видеоигр 

 

Мы живем в увлекательную эпоху перемен. Заметно, что 

проходит очередная техническая революция, наше общество 

постигает новые формы передачи информации, и даже базо-

вые виды деятельности, такие как общение, учение, игра  

и труд, претерпевают перемены. Некоторые изменения проис-

ходят слишком быстро, и общество не всегда успевает к ним 

привыкнуть, а значит, они могут восприниматься весьма кри-

тично.  

Для современного общества одной из острых проблем яв-

ляется вопрос о вреде видеоигр. Этот вопрос является сам по 

себе слишком сложным для просто ответа «вредно или не 

вредно». Мы полагаем, что рассматривать данную дилемму 

необходимо с позиции пользы или вреда.  

В статье мы рассмотрели вопрос применения видеоигр для 

осуществления цветных революций. Исследования в этом 

направлении проводились И. Ю. Сундиевым, А. А. Смирно-

вым и другими учеными, что, несомненно, подчеркивает заин-

тересованность в предлагаемой проблематике.  

Попытки ответить на вопрос: «Могут ли видеоигры быть 

использованы для подготовки цветных революций?», обрече-

ны на провал ввиду сложности социальных явлений, которые 

мы пытаемся охватить.  

Российские ученые указывают на то, что «цветная рево-

люция» — это обобщенное название нового типа технологий 

                                                           
© Хвесько Р. Н., 2024 
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смены политического режима; процесс свержения правящего 

режима под давлением массовых уличных акций протеста, ор-

ганизованных финансируемыми внешними игроками неправи-

тельственными организациями1.  

Представители западной научной мысли утверждают, что 

под термином «цветная революция» нужно понимать смену 

политической власти в ходе ненасильственного конфликта, 

когда народное движение свергает действующую правящую 

элиту.  

Представленные определения одного и того же явления 

показывают его с разных сторон: по мнению ученых РФ  

и стран — участников СНГ, данное социальное явление вызы-

вается извне в целях захвата контроля над государством; по 

мнению ученых стран Запада — цветные революции сами по 

себе являются явлением социально обоснованным, берущим 

начало из самого государства, когда его граждане используют 

свои права для осуществления смены политического режима, 

который им не нравится. Мы рассматриваем цветные револю-

ции с позиции российских ученых и считаем, что деятельность 

по организации цветной революции является экстремистской. 

Представленные определения были разделены нами с це-

лью более правильно ответить на вопрос о видеоиграх. Рос-

сийские ученые (например, О. Н. Грибан) полагают, что тех-

нологию видеоигр можно использовать для попытки изменить 

историческую память народа, переписав историю таким обра-

зом, как потребуется для дальнейших манипуляций2.  

Данное утверждение подкрепляется примером игры Blitz-

krieg, в которой войска СССР представлены слабее, чем сто-

рона нацистской Германии. Однако при детальном разборе 

можно установить то, что нарушение в балансе игры было вы-

звано не какими-то политическими факторами, а ввиду природы 

                                                           
1 См.: Сундиев И. Ю., Смирнов А. А. Теория и технологии социальной 

деструкции (на примере «цветных революций»). Москва, 2016.  
2 См.: Грибан О. Н. Трансформируя память: отражение Второй миро-

вой войны в компьютерных играх // Педагогическое образование в России. 

2017. № 2. С. 32–38.  
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видеоигр. Дело в том, что Blitzkrieg — стратегия в реальном 

времени, в которой пользователи могут играть друг против 

друга, а для этого нужно уравнять стороны, чтобы игроки могли 

соревноваться в навыках игры. 

Изучая другие мнения1 ученых по вопросу о том, что ви-

деоигры можно использовать как обучающий материал для 

подготовки людей к осуществлению противоправных дей-

ствий, которыми непосредственно являются цветные револю-

ции, можно указать на то, что такие суждения в практике ви-

деоигр не находят подтверждения.  

В качестве примера уместно привести игру Force More 

Powerful: The Game of Nonviolent Strategy, которая была вы-

пущена Международным центром ненасильственных кон-

фликтов.  

На первый взгляд может показаться, что эта игра действи-

тельно обучает проведению акций и организации деятельности 

с целью свержения власти. При большом желании в ней мож-

но даже найти следы работы Дж. Шарпа, одного из идеологов 

цветных революций. Однако достаточно поиграть в игру 

больше десяти минут, и станет понятно, почему она так и не 

стала популярной среди пользователей: в ней практически не-

возможно проиграть, что ставит под сомнение вопрос о спо-

собности игры к реальному обучению. 

Задача игры становится понятной из описания2, а также 

книг, представленных на сайте Международного центра нена-

сильственных конфликтов. Основной идеей, которую пытают-

ся передать разработчики, является то, что при любом полити-

ческом режиме необходимо не переходить черту и не приме-

нять насильственные действия в отношении политической 

                                                           
1 См.: Сундиев И. Ю., Смирнов А. А. Технологии геймификации  

в экстремистской и террористической деятельности: опыт экспозиции // 

Научный портал МВД России. 2021. № 3 (55). С. 39–51. 
2 См.: Сила более могущественная: игра ненасильственной стратегии : 

игра // Международный центр ненасильственных конфликтов : сайт. URL: 

https://www.nonviolent-conflict.org/a-force-more-powerful-the-game-of-nonvio-

lent-strategy/ (дата обращения: 15.05.2024). 

https://www.nonviolent-conflict.org/a-force-more-powerful-the-game-of-nonvio
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власти для отстаивания своих интересов, необходимо исполь-

зовать законные методы для выражения своего мнения.  

Рассматривая эти и иные примеры, мы возвращаемся к 

вопросу о возможности обучения реальным навыкам в видео-

игре. Ответ на него не самый очевидный и отсылает нас к пра-

вилам разработки видеоигр.  

Для людей компьютерные игры уже давно перестали быть 

простым хобби. Сегодня это уже невероятно прибыльная  

и технологичная индустрия, которая занимается не только 

изучением внутреннего рынка, но и выявлением правил, сле-

дование которым значительно увеличивает шансы на успеш-

ное продвижение цифрового продукта, что является главной 

целью любой организации – разработчика видеоигр.  

Процесс создания видеоигры является сложным и может 

длиться не один год. Упрощенно этот процесс можно предста-

вить виде схемы: определение целевой аудитории – определе-

ние идеи игры – развитие идеи игры – расчет ресурсов – раз-

работка игры – продажа игры пользователям.  

На этапе развития идеи игры продумываются правила для 

игрока, решаются вопросы: «Что ему нужно будет делать? За-

чем он это будет делать?» и главный вопрос: «Это будет ему 

интересно?».  

Для стимулирования интереса потенциальных игроков ис-

пользуются разные механизмы, но все они имеют главное пра-

вило: они должны легко восприниматься игроком и не выво-

дить его из зоны комфорта.  

Следует ответить на справедливо возникающий вопрос: 

«Как нам показать реализм или добавить сложности и при 

этом не вывести игрока из зоны комфорта?». Дело в том, что 

реализм, который применяется как инструмент для погруже-

ния в атмосферу игры, очищается от рутинных действий, ко-

торые могут отбить у пользователя желание продолжать иг-

рать, и превращается в игру внутри самой игры. При этом уро-

вень сложности должен быть таким, чтобы создавать игроку 

препятствие, которое вполне реально преодолеть, если прило-

жить некие усилия. 
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Таким образом, в разработке игр есть базовые правила, ко-

торые разработчикам потребовалось бы нарушить в целях эф-

фективности обучения людей проведению цветных револю-

ций. Это привело к слишком малому охвату аудитории и, как 

следствие, к снижению качества продукта. 

Рассматривая вопрос о возможности использования ви-

деоигр для подготовки цветных революций, не стоит мыслить 

слишком узко и представлять видеоигру в качестве условной 

стрелялки. Как было отмечено выше, нельзя прямо обучить 

пользователя чему-либо через видеоигру, так как данные зна-

ния не могут быть им эффективно усвоены ввиду того, что 

наши технологии не способны создать эффект полной симуля-

ции. Однако мы можем геймифицировать процесс подготовки.  

Под геймификацией следует понимать встраивание эле-

ментов игры в процесс обучения, что стимулирует желание 

продолжать деятельность по получению знаний и снижает 

усталость при обучении, таким образом, сокращается время на 

подготовку участника массовых мероприятий. Одним из при-

меров геймификации экстремизма является проект «Большая 

игра “Сломай Систему”»1, в котором пользователи получали 

задания с последующей их подготовкой к действиям экстре-

мистского характера.  

Мы считаем, что процесс смешения обучения и игры про-

исходит уже давно, начало положено еще до цифровизации. 

Это связано с высокой эффективностью данной методики.  

Современные технологии лишь упростили производство такой 

программы и ее распространение. 

Что касается вопроса о противодействии подготовке цвет-

ных революций посредством видеоигр, то неуместно вводить 

контроль за программным обеспечением ввиду того, что это 

требует больших ресурсов, при этом далеко не гарантирует 

эффективность. По нашему мнению, необходимо сфокусиро-

ваться на общей профилактике экстремизма и локализации 

возможных поводов для начала цветной революции, так как 

                                                           
1 Признан экстремистским на территории РФ. 
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такие меры призваны устранять первопричину проблемы, а не 

инструменты, которые используют преступники. 

В качестве вывода необходимо указать на то, что в данной 

статье был рассмотрен вопрос о возможности использования 

видеоигр в процессе подготовки цветных революций. Ответ на 

этот вопрос будет следующим: сами по себе видеоигры не мо-

гут быть использованы для подготовки цветных революций 

ввиду технологических особенностей их производства. Для 

проведения цветной революции вполне возможно использо-

вать процесс геймификации обучения, что реально было осу-

ществить еще до создания компьютеров.  

  



848 

УДК 811.161.1 

 

А. А. Шембулатов, курсант 

Нижегородской академии МВД России. 

Научный руководитель —  

канд. филол. наук В. Е. Замальдинов 
 

Наименования военно-учебных заведений  

Российской Федерации 

 

Важное место в городском пространстве занимают военно-

учебные заведения, однако в науке отсутствует отдельный 

термин для их наименований. В связи с этим данные онома-

стические единицы, на наш взгляд, можно причислить к эрго-

ниму — названию фирмы, предприятии, организации. Выше-

упомянутый вид онима отражает информацию историко-куль-

турного характера, обладает благозвучностью, запоминаемо-

стью, эстетичностью.  

По мнению большинства исследователей, главные функ-

ции эргонимов — номинативная, информативная, а также ре-

кламная1. 

Цель стаьи — описать наименования военно-учебных за-

ведений РФ. 

Материал работы — названия военно-учебных заведений, 

которые были выделены путем сплошной выборки из различ-

ных источников: «Портал. Большая российская энциклопе-

дия», Vuzopedia.ru и т. д., а также собраны автором в результа-

те наблюдений. Данное исследование представляет интерес 

для лингвистов, культурологов, историков, может применять-

ся для ознакомления носителей языка с новыми тенденциями  

в создании эргонимов. 

                                                           
© Шембулатов А. А., 2024 
1 См.: Замальдинов В. Е. Особенности образования и функционирова-

ния графиксатов-эргонимов салонов красоты Нижегородского региона // 

Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2021. № 2 (41). 

С. 13. 
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Представление об известных личностях, которые внесли 

огромный вклад в развитие страны, дают нам наименования-

посвящения (меморативы). Проиллюстрируем сказанное:  

Военная академия материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А. В. Хрулева1 (А. В. Хрулев — органи-

затор тылового обеспечения Вооруженных сил СССР) (Санкт-

Петербург);  

Военная академия воздушно-космической обороны имени 

Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (Г. К. Жуков — со-

ветский полководец) (г. Тверь).  

Мемориальные названия, как правило, включают воин-

ские звания (генерал, Маршал Советского Союза), способ-

ствуют увековечиванию памяти выдающихся людей.  

Дополнительными знаковыми формами к наименованиям-

посвящениям могут выступать памятные доски. 

В название военно-учебных заведений может быть вклю-

чено оттопонимное образование, которое указывает на место-

нахождение заведения. Проиллюстрируем сказанное:  

Екатеринбургское суворовское военное училище (Екате-

ринбург);  

Казанское суворовское военное училище (г. Казань); 

Пермское суворовское военное училище (г. Пермь).  

Подобные наименования выполняют информативную 

функцию, лучше запоминаются носителями языка.  

В состав наименований военно-учебных заведений могут 

вводиться названия наград, полученных учреждением. Приве-

дем примеры:  

Московское высшее общевойсковое командное орденов 

Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное 

училище (Москва);  

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной 

Звезды училище имени П. С. Нахимова (г. Севастополь).  

Наименования наград в составе названий военно-учебных 

заведений способствуют повышению статуса образовательных 

                                                           
1 Здесь и далее полужирный курсив наш. — А. Ш. 
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учреждений, привлекают внимание будущих абитуриентов, 

отражают такую национальную черту, как героизм.  

Таким образом, в состав наименований военно-учебных 

заведений РФ неймеры активно включают посвящения, обра-

зования, указывающие на местонахождение заведения, назва-

ния наград. Подобные номинации способствуют увековечива-

нию памяти выдающихся личностей, выполняют информатив-

ную функцию, отражают такую национальную черту, как ге-

роизм. 
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Использование искусственного интеллекта  

в экономической сфере 
 

Пользователи компьютеров и смартфонов активно ис-

пользуют сеть «Интернет»: следят за новостями, знают про 

искусственный интеллект (далее — ИИ), но не каждый ис-

пользует его в своей профессиональной деятельности.  

Возможности работы с ИИ разнообразны. Его можно 

применять для создания цифровых изображений, написания 

программного кода —возможности ИИ безграничны. Возмож-

но, в будущем человек не сможет обойтись без его помощи. 

ИИ — это система вычислительных алгоритмов, помога-

ющих человеку решать определенные математические или 

творческие задачи, а также общаться с человеком на доступ-

ном ему языке. 

В настоящее время многие производители цифровой тех-

ники стараются внедрить в свое программное обеспечение ИИ. 

Они делают это на свой страх и риск, не задумываясь, как ИИ 

повлияет на программное обеспечение. 

Специалисты в сфере IT делятся на два вида. Одни счита-

ют, что в будущем человечеству грозит жить в страхе и бедно-

сти. Это конечном счете приведет к исчезновению человече-

ской расы, а роботы, созданные людьми, смогут захватить 

мир. Другие думают, что это мечта каждого из нас, ведь тех-

нологическая революция, наоборот, освободит людей от тру-

довой деятельности и сделать свободными.  

Эксперты в сфере ИИ уверены, что все угрозы преувели-

чены. По мнению ученых, будущий триумф ИИ, пагубно вли-

яющего на жизнь человека, стал результатом необоснованной 

                                                           
© Эскеров У. Х., 2024 
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шумихи. Вспоминается скандал из-за ошибки компьютера 

2000 года, заключающийся в использовании разработчиками 

ХХ века программного обеспечения, в котором даты обозна-

чались двумя символами. Так, 17 июня 1953 года изобража-

лось как «17.06.53». Некоторые компьютеры имели аппарат-

ную обработку даты только для двух последних цифр года  

(то есть вместо 4 цифр «1953» хранились и обрабатывались 

только две последние цифры «53»). Это привело к ошибочной 

интерпретации «00» как 1900 года при наступлении 1 января 

2000 года, что, в свою очередь, могло привести к серьезным 

сбоям в работе критических приложений. Тревога оказалась 

совершенно неоправданной, и шумиха быстро стихла1. 

По мнению компьютерных аналитиков, ИИ получит ши-

рокое распространение в следующих областях: 

— распределение компьютерного зрения, преобразующе-

го предметы, их воздействие; 

— цифровые картины. 

Данный метод может использоваться в системе безопас-

ности транспорта или при создании цифровых фото двойников 

(weak AI, strong AI); 

— создание виртуальных помощников, обладающих «че-

ловеческим интеллектом» (strong AI); 

— продвижение в обработке языка, благодаря этому ком-

пьютер может распознавать, понимать и анализировать чело-

веческую речь и создавать текст из различных звуковых фай-

лов (weak AI); 

— построение аналитических мыслей при помощи алго-

ритмов без участия человека (weak AI) + (strong AI). 

За границей применение ИИ довольно распространено. 

Основываясь на концепции замены научно-технических укла-

дов, на данный момент мировая экономика опирается на  

V индустриальный уклад, в основе которого лежит развитие 

информационных технологий, являющихся ключевым факто-

                                                           
1 Проблема 2000 года // Википедия : офиц. сайт. URL: https://ru.wiki-

pedia.org/wiki/Проблема_2000_года (дата обращения: 08.06.2024). 
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ром успеха. По мнению многих специалистов, такие страны, 

как США, Китай, Япония и Южная Корея, перешли к VI научно-

техническому укладу, сущность которого содержится в «без-

людных» технологиях, основанных на искусственных интел-

лектуальных системах.  

На сегодняшний день в РФ происходит постепенное при-

менение инновационных технологий в коммерческой деятель-

ности, что сильно влияет на национальную экономику. Таким 

образом, отечественные фирмы заинтересованы в инноваци-

онных разработках и готовы вводить их в свои бизнес-

процессы. В 2010 году 44 отечественные фирмы функциони-

ровали с применением ИИ, в 2021 году число таких фирм воз-

росло до 3701. ИИ способен помочь человеку, автоматически 

выявляя ошибки в организации, анализируя возникающие рис-

ки, способные нанести существенный экономический урон. 

На основе аналитических данных ИИ может производить вы-

борку кандидатов на вакансии в компании. 

В заключение отметим особенность применения ИИ  

в экономической сфере, заключающуюся в минимизации руч-

ного труда, дополнительных затрат на специалистов и одно-

временном увеличении производительности труда, возможно-

сти предотвращения негативных экономических рисков.  

Необходимо отметить, что полная автоматизация может 

привести к необратимым последствиям. Банкротство одной 

фирмы, которая в своей деятельности полностью перешла на 

использование ИИ, не сопоставимо по своему масштабу с воз-

можными негативными последствиями для экономики госу-

дарства в целом при тотальном применении ИИ. Таким обра-

зом, можно говорить о необходимости контроля работы ИИ  

в экономической сфере грамотными специалистами.   

                                                           
1 См.: Амеро К. Искусственный интеллект в действии // Ведомости : 

сайт. URL: https://www.vedomosti.ru/importsubstitution/new_technologies/arti-

cles/2023/05/31/977936-iskusstvennii-intellekt-v-deistvii. Дата публикации: 

31.05.2023. 
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